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Аннотация
Книга Андрея Петухова «Генерал Кутепов. Гибель Старой гвардии» впервые

проливает свет на некоторые тайны судьбы легендарного генерала Белой гвардии.
Образ Кутепова-генерала хорошо известен, а вот каким был Кутепов-гимназист,

Кутепов-солдат, Кутепов-юнкер, Кутепов-подпоручик? Каким он был в кругу семьи, среди
родных и близких? Об этом и о семье А. П. Кутепова данные печатных изданий предельно
скупы.

Опираясь на архивные документы, не известные до сего дня отечественному
и зарубежному читателю, автор подробно исследовал период его жизни, когда
сформировались характер и мировоззрение яркой исторической личности.

Впервые рассказано о родине генерала, о его семье, о боевом крещении подпоручика
Кутепова, о тяжелых буднях на Русско-японской войне. Рассказано о первых боях Великой
войны на Юго-Западном фронте и первых тяжелых потерях Старой гвардии в августе–
октябре 1914 года.
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* * *

 
Автор впервые проливает свет на некоторые тайны судьбы легендарного генерала

Белой гвардии.
Образ Кутепова-генерала хорошо известен, а вот каким был Кутепов-гимназист, Куте-

пов-солдат, Кутепов-юнкер, Кутепов-подпоручик?
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Книга первая

Генерал Кутепов. Новые факты и документы.
Личность. Призвание. Боевое крещение

 
 

Пришла пора зажечь свечу
 

Можно много спорить о роли личности в истории, но нельзя не согласиться с тем, что
история без личности немыслима. А история Гражданской войны в нашей стране немыслима
без личности Александра Павловича Кутепова.

Немало было написано об этом человеке – и хорошего, и плохого. В глазах одних
он был воплощением благородства, другим казался олицетворением жестокости. И хотя и
те и другие признавали его незаурядные качества, мало кому удавалось, отбросив эмоции,
создать целостный, непротиворечивый портрет этого человека. Это действительно нелегко
сделать. Александр Павлович жил в очень тяжелый для нашей страны период. Эти события и
сейчас, спустя почти сто лет, воспринимаются многими неоднозначно. Но, видимо, пришло
время отбросить эмоции и попытаться по возможности трезво разобраться, кем был генерал
Кутепов и что он сделал для России.

Работа Андрея Петухова, на мой взгляд, это достаточно удачная попытка рассказать о
жизни Александра Павловича, о его делах и о той роли, которую он сыграл в истории Рос-
сии. Автор проделал огромную работу, собрав уникальные факты из биографии Александра
Павловича, отзывы о нем его современников и сослуживцев. Вызывает уважение не только
большой объем проведенных архивных исследований, но и попытка быть объективным при
оценке столь непростых и неоднозначных событий нашей истории.

Мне самому трудно здесь быть беспристрастным. Для нашей семьи Александр Пав-
лович всегда был воплощением огромного благородства и мужества. В свое время он ска-
зал: «Лучше зажечь маленькую свечку, чем проклинать темноту». Этими словами он руко-
водствовался всю свою жизнь, в меру своих сил стараясь зажигать свечи во тьме смутного
времени России. Потом звучало немало проклятий в его адрес. Немало было сознательных
попыток исказить или очернить его образ. Но теперь пришла пора оставить проклятия и
попытаться зажечь свечу понимания, свечу памяти о настоящем русском офицере – Алек-
сандре Павловиче Кутепове.

Алексей Павлович КУТЕПОВ
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Предисловие автора. Аще бо и пойду
посреде сени смерныя, не убоюся зла

 
Будем не покладая рук работать на Россию, будем всегда

помнить о ней, иначе она не простит нам забвения и сама забудет о
нас…
А. П. Кутепов

Интерес к теме Белого движения в России носил взрывной характер в конце восьми-
десятых – начале девяностых годов прошлого столетия. На прилавках книжных магазинов
появилось немало книг о Гражданской войне, периодические издания, выходившие тогда
огромными тиражами, пестрели историческими статьями. Но качество этой литературы
было не однородное. От работ подавляющего большинства авторов оставалось досадное
ощущение спешки. Многие, вероятно, стремились быть «первыми», используя открывшу-
юся возможность говорить о «белых пятнах» нашей истории. Обращаться в архивы? Шту-
дировать мемуарную литературу? Искать потомков свидетелей событий?.. На это времени
не хватало. Вот и получилось, что «первый» далеко не всегда означает лучший.

История не повторяется в деталях, в подробностях, но исторические параллели раз-
ных времен хорошо видны там, где на ход событий влияют яркие личности. Как в будущем
избежать ошибок прошлого? Как не допустить новых социальных катаклизмов и войн? Для
этого, на наш взгляд, важно понять, что формировало характер и мировоззрение историче-
ской личности…

В годы Гражданской войны в России в ряду имен наиболее загадочных и ярких по
праву стоит имя генерала Белой армии Александра Павловича Кутепова.

Советская историография немало потрудилась, создавая образ А. П. Кутепова как бес-
пощадного и жестокого белого генерала-монархиста. Не раз говорилось в его адрес: «палач,
вешальщик». При этом даже самые непримиримые недруги генерала Кутепова признавали
его личную храбрость, мужество, силу воли, аскетичность и честность.

А многие соратники и единоверцы равнялись на него, отмечая присущие Алексан-
дру Павловичу истинно рыцарские качества русского офицера – жертвенное отношение к
службе, беззаветную любовь к Родине, возвышенные мотивы поступков. Вместе с тем они
не скрывали, что в смутное время Гражданской войны, когда брат шел на брата, а сын на
отца, с врагом, с бандитами, с мародерами генерал Кутепов поступал по законам военного
времени… И жизнь А. П. Кутепова, и его гибель – это судьба воина.

До революции он, не знатного происхождения, – офицер, преданный долгу, верный
присяге, хорошо понимавший крестьянскую душу русского солдата. С подчиненными он
был строг, требователен и справедлив. Не случайно солдаты-преображенцы называли его
«правильный человек». А. П. Кутепов прошел путь от вольноопределяющегося, рядового
звания, Архангелогородского резервного батальона до командующего лейб-гвардии Преоб-
раженским полком, старейшим в русской гвардии. Примечательно, что перевод подпоручика
Кутепова за боевые отличия в лейб-гвардии Преображенский полк утвердил лично государь.
Военное начальство уклонилось от самостоятельного решения вопроса в пользу неродови-
того армейского офицера, хотя боевые ордена за Русско-японскую войну позволяли им сде-
лать это на законном основании.

А. П. Кутепов не был политиком, недостаточно тонко разбирался в хитросплетениях
интриг, творимых военной и штатской верхушкой, предавшей государя. Лишившись идеи
самодержавия, он сохранил идею России. Воин, борец, генерал Кутепов привык встречать
врага лицом к лицу и чаще всего выходил победителем в честном бою.
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С первых дней Белого движения он в рядах контрреволюции. Именем генерала Куте-
пова неофициально называли занятые его войсками территории. «Кутепия» становилась
символом вернувшейся на историческое мгновение прежней России. Долгое время он коман-
довал «цветными» полками, дроздовцами, корниловцами, марковцами и алексеевцами, –
сердцем Белой гвардии. Многие соратники желали видеть его на посту главнокомандую-
щего. Волею обстоятельств А. П. Кутепов не однажды в узловых исторических событиях
был последней надеждой, последней ставкой Белого движения.

Так в феврале 1917 года полковник Кутепов, будучи в отпуске, оказался в столице.
Именно его, мало кому известного командира батальона преображенцев, назначили коман-
довать отрядом с задачей – разгромить «февральскую революцию». Полковник Кутепов
явился последним защитником самодержавия в Петрограде и последним командующим
лейб-гвардии Преображенским полком.

Всю Гражданскую войну он был на фронтах. В октябре переломного 1919 года в его
штабе обсуждалась возможность штурма Москвы. Сегодня трудно оценить вероятность
взятия столицы Советской республики частями генерала Кутепова, но именно он оказался
последней надеждой деникинской «московской директивы».

На Великой войне он трижды ранен. Однако, почти всю Гражданскую будучи на пере-
довой, Кутепов не получил и царапины. В «ледяном походе» в одной из атак его плащ был
трижды пробит пулями, но сам он чудом остался невредим. Однажды, обманно выбросив
белый флаг, красные в упор расстреливали группу офицеров, готовых принять пленных.
Кутепов был среди них, но пули его не задели. А когда в его штабной вагон подбросили
бомбу, ее удалось обезвредить…

Он был храним для новых дел.
В октябре 1920 года генерал Кутепов командовал обороной Крыма – последнего при-

станища Белого движения на Юге России.
После эвакуации в Турцию, в Галлиполи, А. П. Кутепов смог в последний раз сплотить

вокруг себя остатки разбитых полков белых армий, спасая их от распыления, от полного
бесправия. И вновь с надеждой повторяли русские изгнанники название «Кутепия».

В эмиграции А. П. Кутепов не оставлял мысль возобновить вооруженную борьбу и
создал боевую организацию.

В конце двадцатых годов в Советской России в ответ на расказачивание и раскулачи-
вание, по мнению белоэмигрантов, могла подняться волна разрозненных крестьянских вос-
станий, и генерал Кутепов вынашивал план поездки на родину с целью возглавить борьбу.
Однако советская власть имела колоссальные материальные и людские ресурсы, регулярную
армию. Что можно было противопоставить этой силе?.. С каждым годом таяла последняя
надежда белой эмиграции на «весенний поход».

Эпоха Гражданской войны завершилась.
Пока сохранялась вера в продолжение вооруженной борьбы, храним был и генерал

Кутепов.
26 января 1930 года в Париже генерала Кутепова похитили агенты КРО ОГПУ1.

О судьбе, о борьбе генерала Кутепова, о его трагической гибели написаны десятки книг,
сотни газетных и журнальных статей.

Образ Кутепова-генерала хорошо известен зарубежному и отечественному читателю
по воспоминаниям соратников, по многочисленным работам историков и публицистов. А
вот каким был Кутепов-гимназист, Кутепов-солдат, Кутепов-юнкер, Кутепов-подпоручик?

1 КРО ОГПУ – контрразведывательный отдел Объединенного государственного политического управления. (Здесь и
далее примеч. авт.)
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Каким он был в кругу семьи, среди родных и близких?.. Об этом, за редким исключением,
ничего не написано. Данные печатных изданий о семье А. П. Кутепова предельно скупы и
нередко противоречивы.

Годы Гражданской войны, «галлиполийского сидения» и эмиграции наиболее
подробно освещены биографами А. П. Кутепова. И это объяснимо – в боях и лишениях
Гражданской войны Александр Павлович Кутепов сформировался как яркая историческая
личность. От его решений в ряде случаев зависел ход событий русской истории. Он был
на виду, многие люди сохранили свидетельства о встречах с ним. Эти воспоминания отра-
жены в эмигрантской литературе и дают цельный портрет генерала. В эмиграции работа А.
П. Кутепова в Русском общевоинском союзе (РОВС) велась под пристальным вниманием
советских спецслужб. Многие события тех лет и по сей день покрыты тайной. Сегодня с
некоторых документов снят гриф секретности, это обстоятельство дает историкам возмож-
ность новых открытий.

Намного беднее, чем эмигрантский период, освещено биографами участие А. П. Куте-
пова в Русско-японской войне, служба в лейб-гвардии Преображенском полку в мирное
время и в годы Великой войны.

И вовсе не исследованным периодом жизни Александра Павловича Кутепова оказа-
лись годы детства и юности, проведенные в Слутке, Череповце и Холмогорах, годы учебы
в архангельской губернской гимназии, время пребывания в Архангелогородском резервном
батальоне, во Владимирском юнкерском училище и служба в 85-м Выборгском пехотном
полку. А ведь именно в эти годы формировались характер и мировоззрение исторической
личности. Почему, за исключением отдельных эпизодов, большой отрезок жизни А. П. Куте-
пова словно бы выпал из его биографии?

Отвечая на поставленный вопрос, вспомним, что авторы современных публикаций о
генерале Кутепове опирались на эмигрантские издания, где исследуемый нами период его
жизни был практически не освещен. Первыми биографами генерала стали его ближайшие
соратники по борьбе в рядах Белого движения. Некоторые из них знали А. П. Кутепова еще
по совместной службе в лейб-гвардии Преображенском полку. О детстве, о юности и о моло-
дых годах генерала Кутепова, вероятно, они знали не много, и не все из того, что знали,
можно было публиковать. Советские спецслужбы изучали военные мемуары. В связи с этим
у белоэмигрантов были основания скрывать данные о семье генерала Кутепова и о его жизни
в дореволюционный период из соображений безопасности родных и близких, ведь в Совет-
ской России у него остались брат Сергей и сестры Раиса и Александра. Кроме того, как
выяснилось в ходе нашего исследования, у брата Бориса, полковника дроздовской дивизии,
в Ленинграде осталась жена.

Значительное место в нашем повествовании отведено судьбам ближайших родствен-
ников Александра Павловича Кутепова: отца, матери, отчима, братьев и сестер. Факты их
биографий, за редким исключением, не были известны до сих пор ни отечественному, ни
зарубежному читателю.

Мы искали материал не только в московских архивах, но по большей части там, где до
нас никто не искал, – в архивах Архангельска, Вологды, Новгорода, Твери, Самары и Санкт-
Петербурга. Мы старались изложить материал так, чтобы читатель мог видеть историче-
ские факты, доказанные документами, выводы, сделанные на основании косвенных доказа-
тельств и рассказов свидетелей событий. Социальный анализ времени, ситуаций, глубокое
изучение характеров, надеемся, помогли нам восстановить живой образ генерала Кутепова.
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Глава 1. Родина. Семья Тимофеевых

 
Первым биографом генерала Кутепова стал поручик Михаил Александрович Крит-

ский2.
Судьба свела их еще в годы Гражданской войны. Интересно, что они были одного года

рождения. Будучи выпускником юридического факультета Московского университета, М.
А. Критский поступил на военную службу во время Великой войны. Он пошел на фронт
добровольцем 3.

В конце 1920-х годов поручик Критский состоял секретарем в канцелярии РОВСа и
был одним из ближайших соратников генерала в последние годы его жизни. Духовную бли-
зость А. П. Кутепова и М. А. Критского хорошо иллюстрирует эпизод из книги белоэми-
гранта Бориса Витальевича Прянишникова, рассказывающий об их последней встрече. Она
состоялась 25 января 1930 года, накануне исчезновения генерала Кутепова. «Усевшись в
скромном кабинетике с книжными полками по стенам, заговорили на жгучие темы положе-
ния в России. Критский, бывший в 1919 году старшим адъютантом в разведывательном отде-
лении штаба корпуса Кутепова, внимательно следил за событиями в России. Он подробно
рассказал о борьбе крестьянства, о широко развернувшемся низовом терроре, о восстаниях,
жестоко подавлявшихся сталинскими опричниками. Обсудили и пришли к заключению, что
психологически обстановка в России 1930 года была намного лучше, чем в годы Граждан-
ской войны. Клокотавшим массам крестьянства не хватало крепкого руководящего ядра.
РОВС, как ядро, возглавит народ и поведет его к победе над большевизмом. Страстное жела-
ние борьбы и победы создавало и сладостные иллюзии. И сошлись в стремлении поскорей
перебраться в Россию и повести за собой бунтующее крестьянство.

– Вы поедете со мной? – спросил Кутепов.
– Да. Конечно, – без колебаний ответил Критский» 4.
В 1934 году в Париже увидел свет обширный биографический очерк поручика Крит-

ского «Александр Павлович Кутепов». Впоследствии он стал основным материалом для био-
графических работ о генерале Кутепове, издаваемых в России с 90-х годов XX века. Все они
в лучшем случае повторяют крайне скупые материалы очерка М. А. Критского о гимнази-
ческих и юнкерских годах Александра Павловича, то есть с двенадцати – до двадцатидвух-
летнего возраста. О месте рождения А. П. Кутепова, его происхождении и жизни до двена-
дцати лет даже поручик Критский писал лишь следующее: «Александр Павлович Кутепов
родился 16-го сентября 1882 года в городе Череповце Новгородской губернии. Отец Алек-
сандра Павловича был лесничим, впоследствии, при Столыпинской реформе, председате-
лем Землеустроительной Комиссии» 5. И ни слова больше.

Из каких источников черпал сведения для своего очерка поручик Критский?
Очевидно, свидетельства поступали от знакомых и сослуживцев генерала, которых в

эмигрантской среде было немало. Кроме того, в распоряжении М. А. Критского имелись

2 М. А. Критский родился в Москве в 1882 году. Окончил Поливановскую гимназию, юридический факультет Москов-
ского университета. Служил помощником присяжного поверенного, потом присяжным поверенным. Всю Первую миро-
вую войну – доброволец-рядовой в артиллерии. В Гражданскую войну вступил в ряды Вооруженных сил Юга России.
Произведен в офицерский чин. В 1919 году старший адъютант в разведывательном отделении штаба корпуса генерала
Кутепова. Затем в Галлиполи. В конце 1920-х годов – секретарь в канцелярии РОВСа. Автор книг: «Александр Павлович
Кутепов» (Биографический очерк) и «Корниловский полк». Умер в Париже в 1969 году.

3 Горбов Я. Н. Некролог М. А. Критского // Возрождение: Ежемесячный литературно-политический журнал. 1969.
№ 215 (Ноябрь). С. 118–119.

4 Прянишников Б. В. Незримая паутина. ВЧК – ОГПУ – НКВД против белой эмиграции. СПб.: Час пик. С. 173.
5 Критский М. А. Александр Павлович Кутепов (Биографический очерк). Генерал Кутепов.: Сборник статей. Париж:

Издание комитета имени генерала Кутепова, 1934. С. 13.
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документы из архивов ВСЮР (Вооруженные Силы Юга России) и Русской Армии генерала
Петра Николаевича Врангеля, вывезенные в эмиграцию, а также документы РОВС и семей-
ный архив генерала. Все прочие документальные источники были недоступны поручику
Критскому – они остались в Советской России. Однако о месте рождения Александра Пав-
ловича Кутепова и о годах его детства и юности М. А. Критский писал, скорее всего вспо-
миная беседы с самим генералом.

Из ближайших родственников А. П. Кутепова в эмиграции находился его родной брат
полковник Борис Павлович Кутепов. Последнее известное нам упоминание о нем есть в
письме А. П. Кутепова, датированном 28 января 1928 года. Б. П. Кутепов мог дать ценный
материал для биографического очерка. Младший брат генерала Сергей и две сестры: Раиса
и Александра – были в Советской России. Чины РОВСа, как нам представляется, собствен-
норучно заполняли документы, указывая дату и место своего рождения. Формы документов
в разных отделах РОВСа могли отличаться. Всегда ли в них упоминался населенный пункт,
где родился военнослужащий? Например, в послужном списке А. П. Кутепова, составлен-
ном в 1917 году во время его службы в лейб-гвардии Преображенском полку, о месте и дате
рождения узнаем: «16 сентября 1882 года. Из потомственных дворян, уроженец Новгород-
ской губернии» 6. То же самое значится в «краткой записке о службе генерала от инфантерии
Кутепова Александра Павловича», составленной в эмиграции и опубликованной в 1934 году
в Париже: «Родился в 1882 г. в Сент. 16. Вероисповедания православнаго. Из потомственных
дворян Новгородской губернии» 7.

Вслед за поручиком Критским и другие биографы называют местом рождения генерала
Кутепова г. Череповец, не приводя ссылок на источники, подтверждающие это.

Любой факт требует проверки, и запрос, посланный нами в Государственный архив
Архангельской области осенью 2000 года, дал неожиданные результаты. В копии с форму-
лярного списка о службе чиновника по крестьянским делам 2-го участка Шенкурского уезда
Архангельской губернии надворного советника Павла Александровича Кутепова, составлен-
ного на 1908 год, была выявлена запись об указе Новгородского окружного суда от 9 (21)
марта 1893 года, из которого ясно: детей, рожденных в браке личного дворянина Констан-
тина Матвеевича Тимофеева и Ольги Андреевны, а именно Александра, родившегося 16 (28)
сентября 1882 года, Бориса, родившегося 23 июля (4 августа) 1887 года, Сергея, родивше-
гося 27 августа (8 сентября) 1889 года, и Андрея, родившегося 17 (29) июля 1891 года, Павел
Александрович Кутепов усыновил 8.

Этот факт, не известный ни историкам-биографам, ни потомкам генерала, стал тогда
настоящим открытием 9.

Не отвечая на исследуемый вопрос о месте рождения генерала Кутепова, эти данные
указывали новый путь: продолжить поиск по линии Тимофеевых.

Однако документов, подтверждающих служебное положение и место жительства Кон-
стантина Матвеевича Тимофеева, либо метрических данных о его семье в Архангельском
и Новгородском архивах мы не обнаружили. Фонды тех лет сохранились не полностью, в
оккупированном немцами Новгороде во время Второй мировой войны они пострадали наи-
более сильно. На наш запрос в Государственный архив Вологодской области также последо-
вал неутешительный ответ: «В архивном фонде Вологодской духовной консистории в мет-
рических книгах церквей г. Череповца и Череповецкого уезда за 1882 год актовой записи

6 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 409. Он. 2. Д. 44501. Послужной список 378–
865. Л. 2.

7 Критский М. А. Указ. соч. С. 179.
8 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 4–5.
9 Петухов А. Ю. О происхождении генерала Кутепова // Новый Часовой: Военно-исторический журнал. 2001. № 11–

12. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета. С. 311.
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о рождении Александра Константиновича Тимофеева (Александра Павловича Кутепова. –
Авт.) не обнаружено» 10.

Так почему же биографы генерала Кутепова местом его рождения считают г. Черепо-
вец? Не потому ли, что компетентность поручика Критского не подвергалась сомнению?
Действительно, видимых причин для сокрытия места своего рождения от ближайших сорат-
ников у генерала Кутепова не было. Но ведь М. А. Критский ничего не знал об отце гене-
рала, Константине Матвеевиче Тимофееве. Мог не знать правду и о настоящем месте его
рождения.

Скудость фактов дает простор для версий.
Что, если предположить: А. П. Кутепов соотносил свою официальную биографию с

датами службы отчима? В послужном списке «причисленного к Лесному Департаменту
Титулярного Советника Павла Кутепова» значится: «По распоряжению управления назна-
чен в помощь к Череповецкому Лесничеству, куда и отправлен 1883 г. августа 16» и далее
«Переведен в помощь к 1 Новгородскому Лесничеству 1887 г. июня 10» 11.

Добавим, что на протяжении всей жизни А. П. Кутепов ни разу не обмолвился, что
П. А. Кутепов – его отчим, наоборот, он всячески подчеркивал его отеческое отношение к
себе, близость и понимание. Вспомним, что П. А. Кутепов, женившись на Ольге Андреевне,
усыновил четверых ее сыновей, пасынок не мог не быть благодарным ему.

Из бесед с внуком, Алексеем Павловичем Кутеповым, мы выяснили, что ему ничего не
известно о родстве с Тимофеевыми, как, по-видимому, не было известно и сыну генерала, его
отцу Павлу Александровичу. Почему генерал Кутепов не рассказал никому о своем родном
отце? Испытывая чувство благодарности к отчиму за истинно отцовское отношение к себе,
он впоследствии, видимо, не счел возможным раскрыть «тайну своего рождения».

Не оставляя надежды разгадать эту тайну, мы решили отправиться в Вологодский госу-
дарственный архив. Зная из послужного списка Павла Александровича Кутепова о годах его
службы в Череповце, мы надеялись обнаружить еще хоть какие-то документы, говорящие
о нем, а если повезет, и о семье Тимофеевых. Кроме того, нам хотелось поставить точку в
вопросах: родился генерал Кутепов в Череповце или нет? Родился ли он в 1882 году или нет?
А вдруг официальная дата его рождения расходится с фактической?

К счастью, метрические книги церквей г. Череповца и Череповецкого уезда за 1880-е
годы в архивном фонде Вологодской духовной консистории сохранились полностью. Про-
сматривая их, с 1879 года по 1884 год включительно, мы, прежде всего, убедились, что там
нет записи о рождении Александра Константиновича Тимофеева. Таким образом, мы можем
с большой долей уверенности предполагать, что ни в Череповце, ни в Череповецком уезде
генерал Кутепов не родился.

Не надеясь на удачу, мы продолжили работу, и неожиданно наши старания были воз-
награждены. В метрической книге, данной из Новгородской духовной консистории в чере-
повецкий Воскресенский собор12 для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших
на 1885 год, в части первой – о родившихся – мы нашли запись: «№ 20, МАРТ, родился 27,
крещен 30, имя родившегося: ВЛАДИМИР, звание, имя, отчество и фамилия родителей, и
какого вероисповедания: Личный дворянин Константин Матвеев Тимофеев и законная его
жена Ольга Андреева, – оба православные. Звание, имя, отчество и фамилия восприемников:
лесной кондуктор Павлин Андреев Алмазов и череповецкая купецкая вдова Аполлинария

10 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Письмо от 09.02.2006 г. № 48005.
11 ГААО. Ф. 51. Оп. Зт1. Д. 279. Л. 6 об.–7.
12 Соборный храм Воскресенского череповецкого монастыря в память Обновления храма Воскресения Христова в

Иерусалиме (Воскресенский) начат строительством по благословенной грамоте епископа Вологодского и Белозерского
Пимена, данной 23 января (3 февраля) 1752 года. Освящен в феврале 1756 года. // Хрусталев М. Ю. Череповец: Утраченные
святыни. С. 1.
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Яковлева Волкова, таинство крещения совершали: Протоиерей Косма Соловьев и Псалом-
щик Михаил Велицкий» 13. В той же метрической книге за 1885 год в части 3: об умерших
записано: «№ 90 декабрь 29 (скончался) 31 (отпет) Личного дворянина Константина Матве-
ева Тимофеева сын ВЛАДИМИР 9 месяцев, от чего умер: от кашля» 14.

Заметим, что Владимир Тимофеев был крещен на третий день после рождения, а отпе-
вали его на второй день после смерти. Факт этот указывает на то, что Тимофеевы жили в то
время в Череповце или в Череповецком уезде, ведь не могли же они приехать в собор изда-
лека с новорожденным для совершения обряда крещения, к тому же и крестные младенца
Владимира – жители Череповца. Интересно, что П. А. Алмазов был лесным кондуктором,
то есть служил в том же ведомстве, что и отчим Александра – П. А. Кутепов.

Зная из послужного списка П. А. Кутепова дату рождения Бориса Тимофеева – 23 июля
(4 августа) 1887 года, мы продолжили поиски и не нашли в метрических книгах записи о
его рождении. Вероятно, ко времени появления на свет третьего сына, Бориса, семья Тимо-
феевых уехала из Череповца (или Череповецкого уезда), где жила по крайней мере со вто-
рой половины 1884 года по начало 1886 года, – около двух лет или больше. В дальнейшем
мы получили копию метрического свидетельства Бориса, в которой было указано место его
рождения: село Слутка Новгородского уезда.

13 ГАВО. Ф. 496. Оп. 18. Д. ПО. Л. 13 об.
14 Там же. Л. 116 об.
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Череповец. Воскресенский собор (из фондов МБУК ЧерМО)

Во время рождения брата Владимира Александру было два с половиной года. Разуме-
ется, в таком возрасте он находился при родителях, то есть жил вместе с ними в Череповце
примерно с двухлетнего до четырехлетнего возраста! С родителями он, несомненно, бывал
в Воскресенском соборе. С Череповцом у него были связаны первые отрывочные воспоми-
нания о детстве. Возможно, в этом и кроется разгадка, почему генерал Кутепов в беседах с
соратниками называл Череповец родным городом.



А.  Ю.  Петухов.  «Генерал Кутепов. Гибель Старой гвардии. 1882–1914»

15

Череповец. Общий вид (из фондов МБУК ЧерМО)

Каким был Череповец в 1885 году, когда там жила семья Тимофеевых?
На этот вопрос нам помогла ответить памятная книга Новгородской губернии, издан-

ная Новгородским губернским статистическим комитетом в 1887 году. В ней приводились
данные именно за 1885 год 15.

Город Череповец был образован из слободы череповецкого Воскресенского монастыря
в 1776 году и учрежден уездным городом 4(15) ноября 1777 года.

В 1885 году в Череповце было 5952 жителя, причем более половины населения состав-
ляли мещане – 3045 человек, 2017 было крестьян, 237 – купцов. Дворян в Череповце про-
живало: 102 – потомственных и 79 – личных, одним из которых был Тимофеев. По числу
жителей крупнее Череповца были следующие уездные центры Новгородской губернии: Ста-
рая Русса, Тихвин, Устюжна и Валдай. 5826 жителей Череповца в 1885 году исповедовали
православие. Пять каменных церквей и соборов, три каменные часовни и одна деревян-
ная украшали город. Кроме речного порта, промышленных предприятий в Череповце было
два: лесопильня, на которой трудилось семь человек, и механический завод, имевший трид-
цать рабочих16. Настоящей гордостью горожан был успех в сфере народного образования.
Обилие учебных заведений ставило Череповец в один ряд с губернскими городами в обла-
сти просвещения. В городе функционировали: семиклассное реальное училище, семикласс-
ная Мариинская женская гимназия, учительская семинария, единственное в губернии Алек-
сандровское техническое училище, начальная школа при учительской семинарии. В 1887
году открылось женское профессиональное училище 17. На пять жителей города приходился
один учащийся. Писатели и публицисты называли Череповец то «русским Оксфордом» 18,
то «северными Афинами»19.

15 Памятная книжка Новгородской губернии. 1887 г. Издание Новгородского Губернского статистического комитета.
Составлена секретарем комитета В. П. Ласковским. Новгород. Типография Новгородского губернского правления.

16 Там же. С. 147.
17 Риммер Э. П. Бородулин М. А. Город и река. Издательство «Рыбинск-Михайлов посад», 2006. С. 167.
18 Л. Г. По новой дороге // Вестник Новгородского земства. Новгород. 1906. № 24.
19 Субботин А. П. Волга и волгари: Путевые очерки. Т. 1. СПб., 1894. С. 91.
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Работа с метрическими книгами в Вологодском архиве позволила выявить документы,
касающиеся пребывания в Череповце и П. А. Кутепова. По Воскресенскому собору в записях
о родившихся в 1884 году значится:

«№ 30 май 1–3 Александра. Родители: личный почетный гражданин Николай Алексеев
Сперанский и законная Его жена Елезавета Андреева, оба православные.

Восприемники: помощник лесничего Павел Александров Кутепов и дияческая вдова
Марфа Петрова Алмазова»20.

А за 1886 год также по Воскресенскому собору и тоже в записях о родившихся находим:
«декабрь 29 (1885 г.) – 8 января. Владимир.
Родители: Коллежский асессор Гурий Петров Аганов и законная его жена Вера Архи-

пова. Восприемники: помощник лесничего Павел Александров Кутепов и лесничий Витольд
Степанович Лопатто и жена поручика Анна Архипова Приходченко»21. Как видим, П. А.
Кутепов в этих записях присутствует в качестве восприемника (крестного). Интересно, что
записи о родившихся, их родителях и крестных, венчавшихся и свидетелях, красноречиво
говорили о сословной или профессиональной обособленности жителей Череповца. Наблю-
дение это навело на мысль, что, возможно, и К. М. Тимофеев имел отношение к лесному
ведомству. Однако документально подкрепить эту версию нам не удалось22.

Череповец. Ярмарка на базарной площади (из фондов МБУК ЧерМО)

20 ГАВО. Ф. 498. Оп. 18. Д. 104. Л. 17 об.
21 ГАВО. Ф. 496. Оп. 18. Д. 115. Л. 48.
22 Просматривая издававшийся в Санкт-Петербурге «Лесной журнал» с 1833 по 1851 и с 1871 по 1918 год за 1871–1892

годы в части, где были отражены перемещения по служебной лестнице чиновников корпуса лесничих, мы неоднократно
находили фамилию Тимофеев, но без указания инициалов. Позже мы убедились, что к лесному ведомству Константин
Матвеевич Тимофеев отношения не имел.
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Продолжая торить путь исследования, мы искали и не находили ответа на вопрос: куда
в 1886 году переехала из Череповца семья Тимофеевых? Верное направление поиска подска-
зала нам строчка из очерка поручика Критского, говорящая о братьях генерала Кутепова: «…
средний брат, окончив гимназию, поступил в С-Петербургское военное училище, а младший
пошел в университет»23. В Санкт-Петербургском областном архиве в делах Санкт-Петер-
бургского императорского университета мы отыскали документы не только младшего брата
Сергея, но и Бориса, и сестры Раисы Кутеповых, в разные годы учившихся там. Особый
интерес представляют метрические свидетельства (копии) Бориса и Сергея. Выяснилось,
что местом их рождения и крещения является село Слутка Новгородского уезда, то есть это
было место жительства Тимофеевых, куда, очевидно, семья и переехала в 1886 году из Чере-
повца.

Борис родился 23 июля (4 августа) 1887 года24. Следовательно, в Слутку Тимофеевы
переехали не позднее начала 1887 года. Через два года, 27 августа (8 сентября) 1889 года,
появился на свет Сергей Тимофеев25. В документах по переписи населения, проходившей
28 января (9 февраля) 1897 года, полученных нами из Государственного архива Архангель-
ской области, есть указание, что и младший сын Тимофеевых Андрей родился в Новгород-
ском уезде26. Дата его рождения нам была известна из послужного списка П. А. Кутепова, а
именно 17 (29) июля 1891 года. В этот день Александру не исполнилось еще и девяти лет.
Естественно, что и он в эти годы жил в Слутке, то есть с четырехлетнего до девятилетнего
возраста.

И наконец – в тех же бумагах по переписи населения в январе 1897 года в графе о месте
рождения про Александра Кутепова записано: «в Новгородской губернии, в Новгородском
уезде»!27 Это единственный имеющийся у нас на сегодняшний день документ, говорящий о
месте рождения генерала Кутепова. Опираясь на него и зная о месте рождения Владимира,
Бориса, Сергея и Андрея Тимофеевых, мы вправе высказать свой взгляд на исследуемый
вопрос. Первоначально Тимофеевы жили в Новгородском уезде, где у них родился первенец
– Александр, затем, вероятно по делам службы Константина Матвеевича Тимофеева, семья
переехала в Череповец. Из Череповца Тимофеевы вернулись в Новгородский уезд, там в селе
Слутка и проживали до времени, когда после смерти главы семьи Ольга Андреевна вышла
замуж за Павла Александровича Кутепова.

Где в Новгородском уезде родился генерал Кутепов? Не в Слутке ли? Эта версия пред-
ставляется нам вполне вероятной, если предположить, что Тимофеевы проживали там до
отъезда в Череповец. К сожалению, в Новгородском архиве из-за неполноты фондов ответа
на этот вопрос нам найти не удалось.

Можно ли доверять записи о месте рождения Александра Кутепова в выявленном доку-
менте?

Александр во время всероссийской переписи населения жил в общежитии учени-
ков при Архангельской губернской гимназии. Тогда и заполнялась общая перечневая ведо-
мость «Первой всеобщей переписи населения Российской Империи», где и была обнаружена
запись о месте его рождения. Ведомость, вероятно, заполнялась с метрического свидетель-
ства, которое тогда находилось в Архангельской губернской гимназии. Просматривая записи
ведомости, относящиеся к другим гимназистам, мы отметили, что в интересующей нас
графе всегда указывалось: губерния, затем уезд или город, а иногда уезд и село (деревня).

23 Критский М. А. Указ. соч. С. 23.
24 Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) Санкт-Петербурга. Ф. 14. Оп. 3. Д. 49858. Л. 5.
25 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 54476. Л. 6.
26 ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 198. Л. 243 об.
27 ГААО Ф. 6. Оп. 18. Д. 19 Л. 119 об.
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Карта Новгородской губернии (из фондов МБУК ЧерМО)

На наш взгляд, ошибка при заполнении перечневой ведомости маловероятна. А то, что
в гимназии было метрическое свидетельство Александра Кутепова, мы установили: на сви-
детельстве об окончании шестого класса гимназии сохранилась расписка Александра Куте-
пова, сделанная аккуратным бисерным почерком – «Свидетельство за № 563, свидетель-
ство о приписке призывному участку за № 231, метрическое свидетельство за № 2389 и
копию с формулярного списка отца за № 2396. Получил Александр Кутепов»28. Указанные
в расписке документы нужны были для поступления на военную службу вольноопределя-

28 ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 550. Л. 225 об.
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ющимся. Далее свое метрическое свидетельство Александр представил в Санкт-Петербург-
ское пехотное юнкерское училище, при поступлении туда на учебу из Архангелогородского
резервного батальона в августе 1901 года, и оно находилось в его личном деле. Затем этот
документ, который хранил ответ на вопрос о месте рождения генерала Кутепова, был утра-
чен вместе с большинством других документов училища. Как рассказал нам один из веду-
щих сотрудников Российского государственного военно-исторического архива, большин-
ство документов из архива училища погибло, «было сдано в макулатуру в первые годы
советской власти». Не исключено, что документы пропали не случайно. Возможно, кто-то
стремился таким образом сберечь кадры для будущей белой борьбы, не дать развернуться
репрессивной машине ЧК. Ведь известно, что Владимирское юнкерское училище стало
одним из оплотов контрреволюции осенью рокового 1917 года. Многие офицеры и юнкера
училища принимали активное участие в Гражданской войне, будучи в стане белых.

На наш официальный запрос в РГВИА по поводу метрического свидетельства А. П.
Кутепова мы получили ответ: «Также сообщаем, что метрического свидетельства А. П. Куте-
пова в архиве также не обнаружено. В фонде Владимирского юнкерского училища личных
дел юнкеров за период 1901–1904 гг. не имеется»29.

Вернемся к нашему предположению, что М. А. Критский мог назвать местом рождения
А. П. Кутепова г. Череповец со слов брата генерала, Бориса Павловича, который знал, что его
родители до переезда в Слутку некоторое время проживали в Череповце, что там появился
на свет его брат Владимир, умерший в младенчестве. Таким образом, Борис Павлович мог
считать, что и Александр Павлович был уроженцем Череповца, о чем и сообщил поручику
Критскому, когда тот собирал материалы для биографического очерка «Александр Павлович
Кутепов». Почему Борис Павлович не рассказал поручику Критскому о своем родном отце и
отце генерала – Константине Матвеевиче Тимофееве? Может быть, рассказал, а М. А. Крит-
ский почему-либо решил не писать о нем?..

Советские спецслужбы внимательно изучали все эмигрантские издания, а тем более
военные мемуары. У многих эмигрантов в Советской России остались родственники, дру-
зья, соратники по белой борьбе. На первый взгляд безобидная информация из эмигрантской
литературы легко могла обернуться для них подрасстрельной статьей или долгими годами
пребывания в советских тюрьмах и лагерях. Помня об этом, иные авторы не только молчали
о многом, но могли намеренно публиковать ложную информацию. Поручик Критский в 1919
году был старшим адъютантом в разведывательном отделе штаба корпуса генерала Кутепова
и, думается, хорошо разбирался в методах информационной борьбы. В 1934 году, когда был
опубликован его очерк «Александр Павлович Кутепов», в СССР находились Сергей, Раиса
и Александра Кутеповы. Не потому ли поручик Критский был так немногословен, говоря о
детских и юношеских годах генерала, не упоминал имен родственников, а назвав г. Черепо-
вец родиной Александра Павловича, умолчал о Тимофеевых и Слутке?

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем еще одну версию ответа на волнующий
нас вопрос: поручик Критский знал, что генерал Кутепов родился в Новгородском уезде.
Узнал он это от самого Александра Павловича либо от Бориса Павловича, во время сбора
материалов для очерка. Местом рождения генерала М. А. Критский указал Череповец наме-
ренно, чтобы затруднить чекистам поиск родных и близких генерала. В дальнейшем био-
графы Александра Павловича называли Череповец его родным городом, не сомневаясь в
компетентности поручика Критского.

Документально указывает на Новгородский уезд как на место рождения генерала Куте-
пова приведенная нами ранее выписка из общей перечневой ведомости «Первой всеобщей
переписи населения Российской Империи», не верить которой у нас нет оснований. Правда,

29 Письмо из РГВИА № 1904 от 12.10.2005.
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доказательств того, что родиной генерала Кутепова является именно Слутка, нам найти не
удалось. Тот факт, что в 1886 году семья Тимофеевых переехала в Служу и проживала там,
вероятно, до смерти главы семьи – Константина Матвеевича Тимофеева, лишь косвенно под-
тверждает версию, что и до отъезда в Череповец Тимофеевы могли жить в Слутке, а не в
другом месте Новгородского уезда.
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Слутка под Великим Новгородом. Кладбище (фото 2005 г.)

Слутка – это деревня на правом берегу реки Волхов, расположенная в 23 километрах
от Новгорода. Откуда пошло название селения? В словаре В. И. Даля находим: «Слудка» –
крутой, бугристый берег реки. «Слудь», «слуды» – полои, мочажины, мочажные заливные
луга. «Слуд» и «слудь», «слузь» – наслудь, наслузы, наледь, обледеница; тонкий слой льда,
сверх выступившей воды, второй слой, наслойка; вода на льду; снег, обмерзший сверху30. За
бугристость места эти в старину назывались Собачьи Горбы. Берега Волхова издревле счи-
тались богатой землей и заселялись более тысячи лет назад. В Средневековье через Слутку
проходил короткий путь через Волхов к Мсте в обход Новгорода. В летнее время существо-
вал перевоз через Волхов, а зимой ледовая дорога – зимник. С августа 1816 года в Новго-
родской губернии шло устройство военных поселений. Здесь были благоприятные условия
для создания военных поселений пехоты – достаточное количество государственных кре-
стьян, которые намечались для перевода в разряд военных поселян. Близость столицы, раз-
витая система сухопутных и водных коммуникаций, необходимые для строительства запасы
строевого леса и земельные угодья, а также чисто военные функции: прикрытие границы,
основные операционные направления на случай военных действий.

По обоим берегам Волхова в здешних местах располагались поселения полка короля
Прусского. Штаб полка находился в селе Муравьи (Муравьевские казармы) в нескольких
километрах севернее Слутки. В 1831 году вспыхнул бунт военных поселян. Вот что об этих
трагических событиях писал Александр Сергеевич Пушкин П. А. Вяземскому: «3 августа
1831 г. Из Царского Села в Москву …ты, верно, слышал о возмущениях новгородских и
Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны
в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по
щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито;
спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бун-
товщики выбрали себе других – из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним
вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо,
что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но
бунт Старо-Русский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на
улице. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, кото-
рым полки выдали своих начальников»31. После подавления восстания и расследования его
причин военные поселения были реорганизованы в 14 округов пахотных солдат, просуще-
ствовавших до 1857 года. Интересно, что большое внимание с самого начала образования
военных поселений уделялось созданию сети военных школ. С первых дней существования
системы поселений правительство проявляло заботу о воспитании и выучке рождавшихся и
проживающих в округах детей, которые получили название военных кантонистов.

В дальнейшем в Новгородском уезде находились части 22-й пехотной дивизии.
В книге «Сто новгородских сел. Памятники – символы родины», вышедшей в Новго-

роде в 1991 году, читаем: «В 1863 г. число жителей Слутки достигало 1196 человек. Местный
священник Григорий Антонович Порфиридов основал тогда Слутскую школу Подберезской
волости… В 1907 г. были известны погост Слудка, в двух километрах от него – «мыза Соба-
чьи Горбы». Село делилось на половины. Слутка 1-я половина имела 80 жилых домов и 449
жителей, 2-я половина – 85 домов и 466 жителей. В деревнях были церковь, школа и цер-
ковная школа, пять мелочных лавок»32.

30 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. 1991. С. 223–224.
31 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10 т. М., 1965. Т. 10. С. 373.
32 Сто новгородских сел. Памятники – символы родины. Новгород. 1991. С. 104.
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Кроме того, в Новгородском архиве нам удалось разыскать следующие данные о
Слутке: «Слутка село Новгородской губернии Подберезской волости Слутского сельского
общества при реке Волхове при Аракчеевском шоссе в 10 верстах от станции Подберезья
Новгородской железной дороги в 7 верстах от Муравьевской пристани, в 8 верстах от Под-
березской почтовой станции, от волостного правления в 8 верстах, от губернского города
в 22 верстах. Школа, две мелочные лавки, питейный дом, от больницы в 22 верстах, число
крестьянских дворов – 127, в том числе бобыльских 20 и лиц других сословий 3, число стро-
ений 315, в том числе жилых 138. По семейным спискам 1879 года мужчин 355, женщин
355, по приходским спискам мужчин 354, женщин 369, менее 8 лет: мужчин 96, женщин 76;
от 8 до 13 лет: мужчин 23, женщин 38, от 13 до 18 – мужчин 38, женщин 36; от 18 до 60 –
мужчин 170, женщин 197; старше 60 – мужчин 27, женщин 22. Жители занимаются возкою
и пилкою дров и уходят в чернорабочие»33.

Как видим, по этим данным рождаемость в Слутке была высокой, ведь в 1879 году
почти четверть его населения составляли дети в возрасте до восьми лет. Дворов некрестьян-
ского сословия было всего три. Поэтому дети Константина Матвеевича и Ольги Андре-
евны Тимофеевых близко общались с крестьянскими детьми, с самого раннего детства быт
Тимофеевых мало отличался от быта односельчан. Это воспитало простоту в обращении с
людьми, прямоту, даже резкость, которые так понятны были и привлекали потом в генерале
Кутепове солдат. Крещены сыновья Тимофеевых были в слутской церкви.

Историю церкви, состояние ее и положение причта мы узнали по немногочисленным
документам Новгородского архива34.

Походная церковь была прислана из бывшего экономического Комитета военных посе-
лений в 1836 г., помещена среди деревни Слутки в деревянной часовне. В 1866 г. «исправ-
лена». Церковь теплая с деревянной колокольней, построенной в 1870 г. Престол один в
честь благоверного великого князя Александра Невского. Утварью «достаточна».

Священник при церкви один, один дьячок. Земли усадебной и огородной во владении
причта около 3 десятин, сенокосной во владении священника 10 десятин, у дьяка 5 деся-
тин. Земля около Слутской церкви значится в плане, данном крестьянам деревни Слутки 2-й
половины. Квартирами священник и дьячок пользовались в церковно-общественных домах.
Это деревянные, обшитые тесом дома на каменных фундаментах, построенные иждивением
прихожан с пособием от уездного начальства в 1862 году.

На содержании священника по штатам церквей бывшего поселения положено 130 р.
36 коп. в год, содержание причта «не вполне достаточно».

В документах о церкви также сказано, что расстояние ее от духовной консистории при
удобном сообщении через р. Волхов – в 16 верстах, при неудобном – в 22 верстах. То есть
по всему видно, что от Новгорода село отстояло довольно далеко.

Имелась также приписная церковь в честь преподобного Ксенофонта, кладбищенская,
каменная, построенная «в пустынном месте между селениями Горкою и Становым Двором»
от казны по высочайше утвержденному плану и фасаду, освященная 24 июня 1851 года.

Священник – Григорий Порфиридов, сын священника. По окончании курса наук в Нов-
городской духовной семинарии в 1847 г. со званием студента рукоположен во священника
к Слутской церкви 5 сентября 1850 г.

Удостоен бронзового на Владимирской ленте креста в память войны 1853–1856 годов,
набедренника в 1863 году, скуфьи в 1867 году, камилавки – в 1872 году.

Иерей Григорий – отец четырех сыновей и двух дочерей.

33 Государственный архив Новгородской области (ГАНО). Ф. 98. Оп. 3. Д. 1768.
34 ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 3348.
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В открытой священником слутской школе он был учителем, потом – законоучителем
– в 1868 и 1869 годах и в 1875/76 году.

Интересно, что в одном из немногих сохранившихся церковных документов по Слут-
ской Александро-Невской церкви в ведомости о приходе, расходе и остатке денежных сумм
есть запись, что доходы от продажи свечей за 1910 год составили 200 р. 80 коп.35. Для кре-
стьянской Слутки это была очень большая сумма. Можно представить, как набожны были
жители села, как часто посещали церковь.

Еще более интересен для нас другой архивный документ36: «Слутская Алексан-
дро-Невская церковь Новгородской губернии и уезда. Справки, выданные церковным при-
чтом по заявлениям должностных лиц и отдельных граждан. Начато 26 октября 1874 – 1
сентября 1908 г. На 113 листах». Там, в частности, находим документ: «Его преподобию
священнику Слутского погоста Новгородского уезда… Пристав 2-го стана Новгородского
уезда (подпись) Июня 1869 г.».

И еще обращение к священнику Григорию Платонову Порфиридову: «1878 г. – Свя-
щеннику Слутской церкви, батарея запасной артиллерийской бригады ноября 28 1878 г.
№ 5333. Муравьевские казармы. Новгородская губерния. Честь имею сообщить Вашему
преподобию, что канонир вверенной мне батареи Филипп Дубовцев волею Божиею умер 26
ноября. Просим Ваше преподобие тело его предать земле по обряду христианскому. Коман-
дир батареи подполковник (подпись) Приложение старшего врача бригады свидетельства 27
ноября 1878 г. Николай Поживалко».

Подобная же бумага священнику отправлена 10 февраля 1879 года. «4-я батарея 1-й
запасной артиллерийской бригады 10 февраля 1879 г. Священнику Слутской церкви. Честь
имею сообщить Вашему преподобию. Что во вверенной мне батарее скончался по воле
Божией бомбардир Михаил Денисов. Очень прошу тело его придать земле по обряду христи-
анскому за командира батареи капитан Савельев». Там же подшита записка: «…батарейный
бомбардир Денисов 5 февраля 1879 года в 11 часов вечера умер от нанесения ему побоев.
Муравьевские казармы. 10 февраля». По-видимому, это записка от врача, подписи нет.

Как видим, подобные случаи жестокого обращения с рядовыми солдатами повторя-
лись, они становились известны жителям Слутки, об этом наверняка не раз говорили люди
между собой. Знали об этом и мальчишки, мимо любопытных глаз которых двигались из
казарм и обратно колонны солдат. Думается, что Александр, которого поначалу привлекала
внешняя сторона военной службы, по мере взросления многое переоценил. Потому его как
командира так уважали рядовые.

Итак, Александра, Бориса и Сергея в слутской церкви Святого благоверного князя
Александра Невского крестил священник Григорий Порфиридов. И замечательно, что сво-
его первенца родители нарекли именем любимого русского святого, воина, предопределив
таким образом, по воле Господа, его путь.

И само имя, и место рождения, и окружающая обстановка в детстве, как мы видим,
предопределили и формировали в Александре тягу к военной профессии.

За долгие годы существования военных поселений в них сформировался свой осо-
бенный уклад жизни, свои традиции, которые влияли на воспитание молодежи даже через
двадцать пять лет после упразднения поселений, когда в Слутке жила семья Тимофеевых.
Наверняка некоторые из военных поселян являлись участниками боевых походов, а значит,
им было что рассказать подрастающему поколению. Можно себе представить, как восхи-
щали мальчишек эти рассказы, вид военной формы, наград, оружия. Недалеко от Слутки рас-

35 ГААО. Ф. 480. Оп. 6. Д. 3856.
36 ГАНО. Ф. 492. Оп. 3.
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полагались Муравьевские казармы. Поэтому навсегда осталась в памяти Александра такая
картина: строй молодцеватых солдат, идущий по сельской улице, она же – дорога от Новго-
рода на Муравьевские казармы, и на всю округу раздается бравая армейская песня «Соло-
вей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет…» или «Солдатушки, бравы ребятушки,
где же ваши жены…». Не потому ли в гимназические годы у Александра Кутепова так ярко
проявились стремление быть в военной среде, любовь к военной истории, патриотический
дух? Нам хочется верить, что увлечение Александра военным делом было заложено в годы,
когда семья Тимофеевых жила в Слутке.

В годы Великой Отечественной войны Слутка была разрушена полностью – через село
проходила линия фронта. В частности, М. И. Сукнев в книге «Записки командира штраф-
бата» свидетельствует: «В том огне, которым поливала нас немецкая артиллерия по всей
обороне в Слутке, мы не имели ни минуты отдыха. Ждали – какой снаряд твой… Я про-
брался ходами сообщения в северную часть села, которого уже не было как такового»37. И
еще: «Мы заняли оборону центром в селе Слутка, где не осталось ни одного дома, избы, все
изрезано траншеями и ходами сообщений…»38

Нет ни церкви, ни старого кладбища с часовней. Остался один ветхий, доживающий
свой век дуб, и сейчас растущий у дороги-улицы, который мог видеть Тимофеевых. А раз-
валины Муравьевских казарм недавно еще существовали.

Во время проживания семьи Тимофеевых в Слутке и начал формироваться характер
генерала. Александр – прямой наследник рода Тимофеевых. Значит, он мог наследовать
определенные черты своего отца, которые позволили ему впоследствии стать крупным вое-
начальником и выдающейся личностью в истории России.

Кем был родной отец генерала Кутепова? За какие заслуги он получил личное дворян-
ство? Когда он умер и что послужило причиной его смерти?

37 Сукнев М. И. Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата. 1941–1945. М.: Центрполиграф. 2008. С. 144.
38 Сукнев М. И. Указ. соч. С. 156.
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Дуб – единственное, что осталось от старой Слутки (фото 2006 г.)

На эти вопросы мы не могли ответить из-за скудости фондов Новгородского государ-
ственного архива, сильно пострадавшего во время Второй мировой войны. Слутская церковь
Святого Александра Невского тоже была разрушена, та самая церковь, в которой крещены
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братья Борис, Сергей и, полагаем, Александр Кутеповы. Не осталось ни одного здания, сви-
детеля событий конца XIX века.

Нам пришлось заняться реконструкцией, восстанавливая ход событий по фактам, кос-
венно касавшимся нашей темы, но логика диктовала определенные выводы.

Личное, то есть пожизненное дворянство Константин Матвеевич Тимофеев мог полу-
чить, находясь на государственной службе, гражданской или военной, или же будучи награж-
денным за особые заслуги одним из орденов Святой Анны или Святого Станислава низших
степеней. Более высокие награды в орденской иерархии в то время давали право их вла-
дельцу на потомственное дворянство.

На гражданской службе личное дворянство можно было получить, став чиновником
девятого класса – титулярным советником. В день рождения второго сына Владимира (27
марта (8 апреля) 1885 года) К. М. Тимофеев уже был личным дворянином. Заслужить личное
дворянство в гражданских ведомствах можно было, как правило, годам к сорока. Допустим,
К. М. Тимофеев служил штатским чиновником, тогда в 1885 году, вероятно, он находился
в зрелом возрасте.

На военной службе право на личное дворянство получал штабс-капитан или штабс-
ротмистр39.

Путь получения личного или потомственного дворянства для военных и гражданских
лиц через награждение их одним из орденов был наиболее распространенным. «До начала
двадцатого века потомственное дворянство легче, а поэтому и чаще получало по ордену,
нежели по чину. В 1875–1884 гг. права потомственного дворянства 40 % лиц получало по
чину, а 60 % – по ордену; в 1882–1896 гг. соответственно – 28 и 72 %. Для получения давав-
шего на это право ордена Владимира 4-й степени достаточно было занимать должность
не ниже седьмого класса, находиться в чине этого же класса и иметь 35 лет беспорочной
службы»40.

В военное время открывалась возможность стать дворянином с получением ордена за
боевые отличия. Путь опасный, но самый короткий. Теоретически такая возможность у К.
М. Тимофеева была. В 1877–1878 гг. шла Русско-турецкая война, а до и после нее целый ряд
военных операций русской армии в Средней Азии.

Нам хотелось бы верить, что К. М. Тимофеев был военным. К тому же два его родных
сына посвятили свою жизнь армии. И хотя Борис не стал выдающимся военачальником, но
военные способности, несомненно, имел, о чем говорят факты его биографии. В военном
училище он стал фельдфебелем, во время Первой мировой войны был награжден двумя бое-
выми орденами, 6(19) декабря 1914 года орденом Святого Станислава III степени и 22 апреля
(5 мая) 1916 года орденом Святой Анны III степени41, а в Белой гвардии дослужился до пол-
ковника. Его рвение к службе трудно объяснить одним влиянием старшего брата.

Уместно предположить, что и Александр, и Борис свои военные способности унасле-
довали от родного отца. Александр должен был хорошо помнить отца – тот умер, когда ему
было уже около девяти лет.

Дата рождения последнего сына Тимофеевых Андрея нам известна – 17 (29) июля 1891
года. Следовательно, умер Константин Матвеевич Тимофеев не ранее октября 1890 года.
Время назначения П. А. Кутепова лесничим 2-го Холмогорского лесничества 19 (31) января
1893 года42 и связанный с этим переезд семьи Кутеповых в Архангельскую губернию позво-

39 Павленков Ф. Ф. Энциклопедический словарь. СПб., 1910. С. 1228. С. 2487.
40 Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. М.; СПб., 2004.
41 РГВИА Ф. 407. Оп. 1. Д. 2666. Л. 14.
42 ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 4 об.



А.  Ю.  Петухов.  «Генерал Кутепов. Гибель Старой гвардии. 1882–1914»

27

ляют предполагать, что Константин Матвеевич Тимофеев скончался не позднее начала 1892
года.

Смерть мужа стала трагедией для Ольги Андреевны. Ей еще не было и тридцати лет,
когда она осталась одна, без кормильца, с четырьмя сыновьями Александром, Борисом, Сер-
геем и Андреем. Несомненно, она была женщиной духовно сильной, так как смогла создать
новую семью и дать детям достойное воспитание и образование. Стойкость, жизнелюбие
– качества, восхищавшие в Александре Павловиче Кутепове его современников, – вполне
возможно, были унаследованы им от матери.
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Лист из метрической книги с записью о рождении Владимира Тимофеева (ГАВО. Ф.
496. Он. 18. Д.110. Л. 13 об.)
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Свидетельство о рождении Бориса Павловича Кутепова (копия) (ЦГИА СПб. Ф. 14.
Оп. 3. Д. 49858. Л. 5)
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Свидетельство о рождении Сергея Павловича Кутепова (копия) (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.
3. Д. 54476. Л. 6)
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Титульный лист общей первичной ведомости первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. Холмогоры. Семья Кутеповых (ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 198. Л.
243)
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Внутренний лист общей первичной ведомости первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. Холмогоры. Семья Кутеповых (ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 198. Л.
243 об.)
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Титульный лист общей первичной ведомости первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. Архангельск. А. П. Кутепов (ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 19. Л. 118)



А.  Ю.  Петухов.  «Генерал Кутепов. Гибель Старой гвардии. 1882–1914»

37



А.  Ю.  Петухов.  «Генерал Кутепов. Гибель Старой гвардии. 1882–1914»

38

Внутренний лист общей первичной ведомости первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. Архангельск. А. П. Кутепов (ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 19. Л. 119
об.)
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Формулярный список о службе Павла Александровича Кутепова. Составлен на 1908 г.
(лист 1) (ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 3–8 об.)
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Формулярный список о службе Павла Александровича Кутепова. Составлен на 1908 г.
(лист 2) (ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 3–8 об.)
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Формулярный список о службе Павла Александровича Кутепова. Составлен на 1908 г.
(лист 3) (ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 3–8 об.)
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Формулярный список о службе Павла Александровича Кутепова. Составлен на 1908 г.
(лист 4) (ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 3–8 об.)
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Формулярный список о службе Павла Александровича Кутепова. Составлен на 1908 г.
(лист 5) (ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 3–8 об.)

Формулярный список о службе Павла Александровича Кутепова. Составлен на 1908 г.
(лист 6) (ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 3–8 об.)
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Формулярный список о службе Павла Александровича Кутепова. Составлен на 1908 г.
(лист 7) (ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 3–8 об.)
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Формулярный список о службе Павла Александровича Кутепова. Составлен на 1908 г.
(лист 8) (ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 3–8 об.)
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Формулярный список о службе Павла Александровича Кутепова. Составлен на 1908 г.
(лист 9) (ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 3–8 об.)
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Глава 2. Семья Кутеповых

 
Подтвержденных документами фактов из биографии Ольги Андреевны нам известно

крайне мало. В ведомости первой всероссийской переписи населения, проходившей 28
января (9 февраля) 1897 года, о возрасте Ольги Андреевны говорится: «34 года». То есть
она родилась в 1862 году. В графе, говорящей о месте рождения, записано: «Новгородская
губерния, Старорусский уезд», а про образование сказано: «В Новгородской гимназии»43.
Чтобы понять, какое образование и воспитание получила Ольга Андреевна, мы обратились
к материалам, сообщающим о новгородской Николаевской женской гимназии.

В 1865 году в Новгороде было организовано женское училище 1-го разряда. Располага-
лось оно на углу улиц Большой Московской и Знаменской (ныне Ильиной), которое прежде
занимала губернская строительная комиссия. Открытие училища состоялось 8 (20) сентября
в день празднования рождения цесаревича Николая Александровича, старшего сына импе-
ратора Александра II44.

В училище принимались дети всех сословий не моложе 8 лет. За обучение взималась
плата в размере 15 рублей. При поступлении требовалось знание молитв, умение читать
и писать, совершать простейшие арифметические действия и писать числа от 1 до 1000.
Учебная программа была рассчитана на шесть лет. Преподавались Закон Божий, русский
язык, русская словесность, арифметика, геометрия, история, естественная история, геогра-
фия, физика, немецкий и французский языки.

Согласно Положению о женских гимназиях и прогимназиях, утвержденному в 1870
году, на базе шестилетнего Николаевского женского училища 1-го разряда была создана Нов-
городская Николаевская женская гимназия45.

Положение позволило придать образованию более практический характер для под-
готовки учениц к будущему предназначению женщины-хозяйки, матери. Так, в четвертом
классе преподавалось «приложение арифметики к счетоводству», а в курсе естественной
истории – необходимые сведения по домашнему хозяйству и гигиене. После окончания седь-
мого класса выпускницы получали право работать учительницами в народных училищах.
Учащиеся восьмого класса под наблюдением опытных наставников преподавали в школе
для малолетних девочек, образованной при гимназии. Окончившие восьмой специальный
класс с отличием имели звание домашних наставниц, а затем могли получить звание домаш-
них учительниц.

В 1874 году были утверждены новые учебные планы, куда были включены алгебра,
русский язык и словесность, математика, Закон Божий, история, география, естественная
история, физика, рукоделие и чистописание. В число необязательных предметов входили:
древние языки, рисование, педагогика, немецкий и французский язык, по возможности
латинский и греческий. В восьмом классе много времени уделялось педагогике и дидактике.
В целом женские гимназии давали меньший объем знаний, чем мужские, однако уровень
образования в женских гимназиях был, как правило, высоким. Например, математика изу-
чалась с пятого класса. Жалованье у преподавателей в женских гимназиях было меньше,
чем в мужских.

43 ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 198. Л. 244.
44 Николай Александрович был наследником престола и должен был стать в истории России императором Николаем

II, но 12 (24) апреля 1865 года в возрасте двадцати одного года он скоропостижно скончался во Франции, в Ницце, от
туберкулезного менингита.

45 Николаевская женская гимназия существовала до 1918 года. Затем в ее здании располагалась школа 2-й ступени, в
30-х годах индустриальный техникум, в 40–60-х годах – школа № 4, с 1974 по 1992 год – вечерняя школа. С 1992 года –
гимназия № 1, названная позже «Первой университетской гимназией имени академика В. В. Сороки».
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Платили за обучение 30 рублей в год, а за французский и немецкий – еще по 10 рублей.
Для гимназий в конце XIX века более 50 % средств выделяло государственное казначей-
ство, 19,5 % давали различные общества, а 22,7 % составляли деньги, внесенные учащимися.
Около 10 % учащихся могли быть освобождены от платы за учебу. Это были дети из бедных
семей, показавшие отличные успехи в учебе и примерное поведение, а также дети учителей
и чиновников народного образования. Для малоимущих имелось 11 различных стипендий46.

Учеба продолжалась с сентября до конца июня. Выходными были воскресные и празд-
ничные дни. Праздников в году было около сорока. В конце учебного года проводились уст-
ные и письменные переводные экзамены47. По сведениям на 1882/83 учебный год в гимна-
зии состояло 348 учениц, причем 203 из них были детьми дворян и чиновников48.

Ольга Андреевна поступила в гимназию, скорее всего, в период с 1872 по 1874 год
и окончила ее не позднее 1881 года. В двадцать лет она родила своего первенца – Алек-
сандра. Следовательно, не позже чем в девятнадцать она вышла замуж за К. М. Тимофеева.
С 1886 года и, вероятно, до смерти главы семьи Тимофеевы жили в Новгородском уезде в
селе Слутка. Овдовев, Ольга Андреевна вышла замуж за Павла Александровича Кутепова,
усыновившего четырех ее детей. Этот факт красноречиво говорит о глубине чувств, которые
он питал к Ольге Андреевне. Когда и где могло состояться их знакомство?

В послужном списке Павла Александровича Кутепова записано: «По распоряжению
Правления назначен в помощь ко 2-му Старорусскому Лесничему, куда и отправлен 1 (13)
июня 1880 года… переведен в помощь к 1-му Новгородскому лесничему 1 (13) июня 1882
года… назначен в помощь Череповецкому лесничему, куда и отправлен 16 (28) августа 1883
года… переведен в помощь к 1-му Новгородскому Лесничему 10 (22) июня 1887 года»49.
В распоряжении 1-го Новгородского лесничего Павел Александрович Кутепов находился
вплоть до своего назначения в Архангельскую губернию, то есть до 19 (31) января 1893 года.

Мы установили, что Старорусский уезд был родиной Ольги Андреевны. В 1884–1885
годах семья Тимофеевых проживала в Череповце, а в 1886-м или в начале 1887 года пере-
ехала в Новгородский уезд, в село Слутка. Следовательно, Павел Александрович Кутепов
мог познакомиться с Ольгой Андреевной еще в период его службы в Старорусском уезде.
Могли они встретиться и в Череповце, и в дальнейшем – в Слутке.

В отличие от Ольги Андреевны о Павле Александровиче Кутепове нам известно
довольно много. В результате поисков в наших руках оказалось немало документов, харак-
теризующих П. А. Кутепова на разных этапах его службы. Наиболее значительными из них
являются две копии послужного списка за 189950 и 190851 годы и аттестат, составленный
7 (19) октября 1903 года52. Сопоставляя указанные в них факты, мы получили довольно
подробное описание жизненного пути П. А. Кутепова, каждое событие которого подтвер-
ждается документально.

Павел Александрович Кутепов родился 27 мая (8 июня) 1858 года в Бузулукском уезде
Самарской губернии в семье священника – это мы узнали из его формулярного списка о
службе.

Кроме стремления изучить родословную Кутеповых, нам хотелось понять истоки неза-
урядных душевных качеств Павла Александровича. Ведь, взяв в жены Ольгу Андреевну,

46 Одна стипендия имени Петра I, две – государя императора Александра II, одна – митрополита Исидора и др.
47 Бертов В. Я. «Женское гимназическое образование в Новгороде». Гимназическое образование в Великом Новгороде:

Сборник научных статей. Великий Новгород, 1999. С. 7–8.
48 Секретарь Л. А. Дома, события, люди (Новгород XVIII – начало XX в.). Великий Новгород, 1999. С. 180.
49 ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 3 об.
50 ГААО. Ф. 51. Оп. Зм1. Д. 279. Л. 5–11.
51 ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 3–9.
52 ГААО. Ф. 51. Оп. Зм1. Д. 421. Л. 11–12 об.
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он усыновил и четырех ее детей, всю жизнь по-отцовски заботился о них. Конечно, он был
влюблен в Ольгу Андреевну, но и великодушие, и чувство сострадания, несомненно, были
ему присущи. Что, если эти качества проявились у Павла Александровича под влиянием
неизвестных нам жизненных обстоятельств? По воспоминаниям самого генерала можно
понять: Павел Александрович был немногословным, добрым, а по его послужному списку
– не пробивным на службе.

Чтобы снять волнующие нас вопросы, мы обратились в Самарский государственный
архив. Работая там с документами, мы понимали, что скудные данные о месте рождения П.
А. Кутепова из его послужного списка могли быть и неточными, тогда наши поиски вряд
ли увенчались бы успехом. Но, по Божьей воле, нам сопутствовала удача. При просмотре
клировых ведомостей церквей Бузулукского уезда ценный материал ожидал нас в докумен-
тах по церкви Покрова Божией Матери села Племянникова, что в 18 верстах от Бузулука. В
ведомости за 1864 год мы обнаружили запись:

«Священник Александр Андреев Кутепов, 37 лет, пономарский сын, обучался в Туль-
ской Духовной Семинарии. По окончании курса в этой Семинарии причислен к первому
разряду семинарских воспитанников с утверждением в степени студента 15 июля 1848 года.

Преосвященным Димитрием, Епископом Тульским и Белевским, определен Наставни-
ком Нижнезалегощинского приходского училища Новосильскаго округа 5 августа 1851 года.

Преосвященным Евсевием, Епископом Самарским и Ставропольским, перечислен в
Самарскую Епархию и рукоположен во Священника к Николаевской Церкви села Николаев-
скаго Самарскаго уезда 15 июля 1854 г. …Перемещен на настоящее место 15 апреля 1860 г.

…В семействе у него: Жена Евфросиния Платонова 29 лет.
Дети Павел 6½ лет, Николай 4½ лет, Александра 2 лет и 10 месяцев, Андрей 11 меся-

цев»53.
Сразу отметим, что Павел Александрович Кутепов родился не в Бузулукском уезде, как

было записано в его послужном списке, а в селе Николаевском Самарского уезда, ведь в село
Племянниково Бузулукского уезда он переехал в апреле 1860 года, когда ему было полтора
года. Никакими логическими или практическими соображениями такое разночтение нам не
объяснить. Скорее всего – это небрежность: чем село Племянниково «лучше» села Никола-
евского? Таким образом, мысль невольно обращается к неясностям, разночтениям в указа-
нии места рождения пасынка Кутепова Александра, главного героя нашего повествования…

Что собой представлял тогда приход Покровской церкви? Как писалось в клировой
ведомости, в самом селе Племянникове «духовных число душ мужских десять, женских
восемь». Помещичьих усадеб было две. В них четверо мужчин и восемь женщин. Дворов
временно обязанных крестьян тридцать шесть, где мужчин 129, женщин 135.

В приход входили также: сельцо Ильинское с 11 крестьянскими дворами и 76 жите-
лями в двух верстах, тоже в двух верстах сельцо Федоровка с одной помещичьей усадь-
бой, где душ мужских одна и две женские, и семь дворов государственных крестьян с 74
жителями, сельцо Тростянка в трех верстах с усадьбой, в котором помещиков одна душа
мужская, одна женская и 15 дворов временнообязанных крестьян с 101 жителем, и сельцо
Ивановка в трех верстах, где в усадьбе проживал одинокий помещик, и 33 двора временно-
обязанных крестьян… Эти подробные данные говорят нам о реально существовавших при-
хожанах Покровской церкви.

Остальные сельца не могли дать постоянных прихожан из-за большей отдаленности от
храма: Подбельская, Николаевка, Божедарова, Шахматовка, Гасвицкое, Дементеевка, Чуфа-
ровка, Михайловка, Петровка. Всего там было 135 дворов с тысячью, примерно, жителей.

53 Государственный архив Самарской области (ГАСО). Ф. 32. Оп. 14. Д. 94.
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Особо надо отметить два двора государственных крестьян, казенной лесной стражи,
в шести верстах. Это напоминает нам, что неподалеку от села Племянникова существовал
знаменитый Бузулукский лесной заповедник.

Покровская деревянная церковь села Племянникова была построена в 1779 году «тща-
нием секунд-майора помещика Племянникова». Когда отец Александр начал там служить,
церковь, колокольня и ограда были еще крепкие. Записанной в вечное владение земли у
церкви не было, дом у священника общественный, ветхий, жалованья в год ему полагалось
144 рубля серебром. Вспомогательного оклада от Святейшего синода не было, не было и
капиталов, и процентов в пользу причта и доходов от церковных угодий – лавок, наемных
домов, мельниц не существовало. Содержание оценивалось как посредственное. До Самары
было далеко – 180 верст, до уездного города Бузулука – 17 верст, церковно-приходского учи-
лища или школы не было54.

Тяжело приходилось отцу Александру во всех отношениях. В церкви значились диа-
кон, дьячок и пономарь. Первые два уже в возрасте, читали и пели плохо, а молодой поно-
марь «нетрезвого поведения». Следовательно, основная часть служб и требы исполнялись
священником.

Детей в семье прибавлялось. Старшего сына Павла, когда ему исполнилось 10 лет, в
1867 году, отправили в Бугурусланское духовное училище в первый класс. А дома остава-
лись: Николай, семи лет, Александра – пяти лет и Андрей, которому полгода55.

Проходит один год, и в «клировых ведомостях» за 1869 год находим запись: «Свя-
щенническая вакансия за смертию священника Александра Кутепова стоит праздно». Тогда
вдове Евфросинье Платоновне было всего 37 лет, Павлу – 11, Николаю – 8, Александре –
6, Андрею – 2,556.

Запросив в архиве г. Оренбурга, куда, как оказалось, переданы были все метрические
церковные книги, данные о смерти кормильца семьи Кутеповых, мы узнали дату – 1868 год,
но причина ее якобы «не указана».

В раннем возрасте Павел Кутепов стал старшим мужчиной в семье. Отметим удиви-
тельное совпадение, ведь главный герой нашего повествования, Александр Павлович Куте-
пов, тоже осиротел в десять лет, когда не только на материнские, но и на его плечи легла
забота о трех младших братьях…

В 1870 году в Покровской церкви новый священник – Полихроний Скворцов. Сирот-
ствующие, просвирня, вдова Евфросинья, 38 лет, пособия из попечительства не получает,
дети ее Павел 12 лет и Николай 10 лет обучаются в Бугурусланском училище на казенном
содержании, Андрею – 3,5 года, Александре – 8 лет, она обучается чтению у матери57.

В 1871 году вдова наконец получила пособие – 12 рублей. Приведем характеристику,
данную ей в церковной книге, – «поведения очень хорошего», хотя обычно принято было
писать «поведения хорошего». Значит, действительно чудесная была женщина Евфросинья
Кутепова. А старшие сыновья продолжали учебу58.

В 1875 году произошли некоторые изменения в жизни сирот. Матери уже 42 года, посо-
бие составляет 28 рублей. Павел Кутепов «уволен из Самарской гимназии».

Вспомним положение отца Александра и его прихода: «Дом у священника обществен-
ный, ветхий. По нормальному штату 4-го класса положено ему в год жалования 144 рубля
серебром, вспомогательного оклада из Святейшего Синода нет, процентов в пользу причта

54 ГАСО. Ф. 32. Оп. 14. Д. 94. Л. 20 об.
55 ГАСО. Ф. 32. Оп. 14. Д. 129. Л. 113.
56 ГАСО. Ф. 32. Оп. 14. Д. 137. Л. 11 об. 12.
57 ГАСО. Ф. 32. Оп. 14. Д. 148. Л. 1225 об.
58 ГАСО. Ф. 32. Оп. 14. Д. 155. Л. 13 об.
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и капиталов нет, доходов от угодий церковных – лавок, наемных домов, мельниц и рыбных
ловлей нет»59. Приход бедный. Каково же стало положение семьи, лишенной кормильца и
жилья? Семья досыта хлебнула горя. Павлу было одиннадцать лет, когда он лишился отца.
Он переживал это особенно остро. Вот откуда великодушие Павла Александровича и сочув-
ствие к Ольге Андреевне и ее детям. В том, что отец-священник воспитывал Павла надле-
жащим образом, нет сомнения.

Труден жизненный путь священника Александра Андреевича Кутепова. Родившийся в
семье пономаря в Тульской губернии, он поступил в Тульскую семинарию и по окончании
там курса в 1848 году причислен к первому разряду семинарских воспитанников. Не так про-
сто было получить приход. Некоторые находили выход, женившись на дочери священника.
При этом отец невесты уступал свое место зятю, а сам шел за штат. У Александра Андре-
евича не было такой возможности, или он ее не искал. Только в августе 1851 года он опреде-
лен наставником одного из сельских приходских училищ в Тульской губернии. А в 1854 году,
женившись, рукоположен во священники Николаевской церкви села Николаевского Самар-
ского уезда, одновременно став наставником Николаевского приходского училища государ-
ственных имуществ. В феврале 1858 года утвержден депутатом по благочинию. И тогда же
получил бронзовый на владимирской ленте крест в память войны 1853–1856 годов. В 1859
году награжден набедренником «за усердное служение Церкви Божией, за доброе житие и
ревностное преподавание Слова Божия своим прихожанам». Будучи перемещен 15 апреля
1860 года в Покровскую церковь села Племянникова, через год он уже состоял депутатом
по местному благочинию. Знания, полученные в семинарии, не пропали даром, он был кате-
хизатором в 1857, 1859, 1863 годах. И своих детей воспитывал в духе евангельских запо-
ведей. Естественно, что дети священника пошли по пути отца. И Павел и Николай посту-
пили учиться в Бугурусланское духовное училище. А Павел, продолжив учебу в Самарской
духовной семинарии, уволился после первого курса. Мы знаем, что в духовном училище
давали хорошее образование.

Обратившись к клировой ведомости Покровской церкви за 1879 год, в графе «сирот-
ствующие» находим запись, что Павел слушатель Лисинского института на казенном содер-
жании, а Николай – телеграфист в городе Бузулуке, семнадцатилетняя Александра, окончив-
шая к тому времени Епархиальное женское духовное училище, замужем за священником В.
Вианцевым, Андрей не упоминается, как видно, он скончался60. Последний раз его имя мы
встретили в клировой ведомости за 1876 год.

Поступая в Лисинское лесное училище, Павел Кутепов понимал, что именно от него
зависит благосостояние семьи. Несмотря на юный возраст, это был уже серьезный, зрелый
человек. Нам захотелось представить его внешний облик в годы учебы. В «Лесном журнале»
за 1876 год мы нашли описание формы воспитанников Лисинского училища. Вот Павел
Кутепов где-нибудь на практических занятиях в лесу: на нем темно-серый кафтанчик из
гвардейского сукна, такого же цвета шаровары, заправленные в сапоги с длинным голени-
щем по колено, кожаный узкий пояс, с железною пряжкою, на голове фуражка из черного
гвардейского сукна, с светло-зеленым околышем и выпушкой61. Надо полагать, он проявил
себя старательным, прилежным и дисциплинированным учащимся.

По окончании курса наук в Лисинском лесном училище, находившемся в Санкт-Петер-
бургской губернии, 15 (27) мая 1880 года он был утвержден в звании лесного кондуктора
второго разряда и приказом по корпусу лесничих № 20 от 23 мая (4 июня) того же года назна-
чен на службу в Новгородскую губернию, куда и прибыл 31 мая (12 июня). На следующий

59 ГАСО. Ф. 32. Оп. 14. Д. 137. Л. 11 об.
60 ГАСО. Ф. 32. Оп. 14. Д. 211. Л. 103 об.
61 Лесной журнал. 1876. № 1. С. 130–131.
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день после приезда его направили в помощь ко 2-му старорусскому лесничему, где прослу-
жил ровно два года. Как знать, возможно, там он и познакомился с Ольгой Андреевной, еще
до ее первого замужества, ведь нам известно, что она уроженка Старорусского уезда.

1 (13) июня 1882 года П. А. Кутепова направили в помощь к 1-му Новгородскому лес-
ничеству. Прошло чуть больше года, когда по распоряжению управления 16 (29) августа
1883 года его перевели в помощь к череповецкому лесничему. В Череповце Павел Алексан-
дрович Кутепов служил без малого четыре года до 10 (22) июня 1887 года, когда был вновь
переведен в помощь к 1-му новгородскому лесничему. Его служба в Череповецком лесниче-
стве совпадает со временем пребывания в Череповце семьи Тимофеевых. И в дальнейшем,
когда Тимофеевы переехали в Новгородский уезд, в Слутку, он, переведенный в помощь к
1-му новгородскому лесничему, оказался рядом.

10 (22) июня 1886 года П. А. Кутепова произвели в коллежские регистраторы, что,
согласно Табели о рангах, соответствовало самому низшему 14-му классу. Еще через три
года, 10 (22) июня 1889 года, за выслугу лет он дослужился до губернского секретаря…
Просматривая сухие строчки документов, в которых скрупулезно отмечены перемещения по
службе, редкие прибавки к жалованью, производства «за выслугу лет» в очередной чин, мы
постепенно открывали картину движения П. А. Кутепова по чиновничьей лестнице. Дви-
жение это было неторопливым, как, впрочем, у многих тысяч провинциальных российских
чиновников.

Женился П. А. Кутепов в возрасте тридцати четырех лет, скорее всего, в начале 1893
года. Официальное усыновление им детей Ольги Андреевны состоялось 9 (21) марта 1893
года, а во время Рождественского поста и Святок, то есть до 6 (19) января, браковенчание
церковь не совершает. Следовательно, свадьба должна была состояться в январе или фев-
рале, но документы, подтверждающие это, в Новгородском архиве утрачены. Усыновить чет-
верых детей! Нам хотелось понять истоки этого незаурядного поступка. Конечно, там было
сердечное чувство к Ольге Андреевне, а также – врожденные и воспитанные семьей каче-
ства души. Наверняка в семье священника прививалась любовь к ближнему. И возможно, он
вспомнил свое сиротское детство.

Интересна запись в клировой ведомости Покровской церкви за 1888 год. Тридцатилет-
ний Павел указан как кондуктор казенного лесничества Новгородской губернии, а Николай,
28 лет, «не имеет никаких определенных занятий». Там же в сведениях о Ефросинье Плато-
новне значится: «недвижимая собственность заключается в деревянном доме, построенном
на земле дворянина Феодора Андреевича Племянникова». Не здесь ли разгадка того, что
Павел Александрович долго не женился? Наверняка просвирня, вдова священника, полу-
чающая от попечительства пособие 16 рублей в год, не могла сама построить упомянутый
дом. Второй сын Николай нигде не служил. Очевидно, внимательный, любящий сын, Павел
сумел собрать средства на постройку дома. Именно потому, что иначе он не смог бы помо-
гать матери, Павел ушел из семинарии, ведь там надо было учиться шесть лет. А после четы-
рехлетней учебы в Лисинском училище он сразу стал служить.

Не случаен выбор училища – лесного. Большую часть Бузулукского уезда занимает
Бузулукский бор – это казенный заповедник. Среди прихожан Покровской церкви были 25
человек казенной лесной стражи, и Павел, надо полагать, хорошо представлял себе особен-
ности службы в лесном ведомстве, что помогло ему в выборе пути.

Для Павла Александровича очень важна была семья, по традиции, как он был воспи-
тан, так постарался воспитать своих приемных и родных детей.

И в дальнейшем в биографии генерала Александра Павловича Кутепова мы нахо-
дим немало примеров следования этой традиции, его трогательной заботы о своих род-
ных. Священник Александр Кутепов Божией волей стал его дедом и невидимым воспита-
телем. Чудесным образом генерал наследовал имя своего «деда» и его фамилию. И если
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генерал назвал своего единственного сына Павлом, отдавая дань личным качествам отчима,
то сегодня необыкновенным образом вновь повторились имя, отчество и фамилия генерала
Кутепова в его внуке.

Вернемся к событиям 1893 года, когда Павел Александрович Кутепов женился на
Ольге Андреевне Тимофеевой и усыновил четверых ее детей. Для нужд большой семьи
Павлу Александровичу явно не хватало скромного жалованья губернского секретаря. Чет-
верым его приемным сыновьям надо было дать образование. Александру уже исполнилось
десять с половиной лет, а он еще не посещал приготовительных классов. В лесном ведомстве
поняли «многодетного новобрачного». И вместе с положенным ему за выслугу лет произ-
водством в коллежские секретари 19 (31) января 1893 года приказом № 2 по корпусу лесни-
чих дали ему место лесничего во 2-м Холмогорском лесничестве 2-го разряда Архангель-
ской губернии. Семья Кутеповых переехала на север, в Холмогоры62.

С 1784 года Холмогоры стали уездным центром, каковым и оставались ко времени
переезда в него семьи Кутеповых. Город расположен на берегу Северной Двины, точнее – на
протоке Курополка, в 75 километрах к юго-востоку от Архангельска. В четырех километрах
от Холмогор 8 (19) ноября 1711 года на Курострове в деревне Мишанинской (затем д. Дени-
совка, позднее – село Ломоносово) родился Михаил Васильевич Ломоносов63. Горожане по
праву гордились своим знаменитым земляком, снискавшим всероссийскую славу.

62 Холмогоры, старое название Колмогоры, имели славную историю. Колмогоры были основаны новгородцами в XII
веке для торговли с Севером. Долгое время Колмогоры занимали ведущую роль в Поморье, но в начале XVIII века уступили
ее городу Архангельску, а название «Колмогоры» преобразовалось в «Холмогоры». С образованием в 1708 году Арханге-
логородской губернии и открытием в июне 1710 года губернской канцелярии в Архангельске туда из Холмогор переехал
двинский воевода, став первым губернатором. В Архангельск перебрались и архиереи. С 1735 года их стали именовать
архиепископами Архангельскими и Холмогорскими.

63 География России: Энциклопедический словарь. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998. С. 642.
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Холмогоры. Старая часть города (фото 2006 г. Предоставлено Т. А. Санакиной)

Около полутора лет прожил Александр Кутепов в Холмогорах. За это время он навер-
няка много раз бывал на Курострове – на родине русского гения, ушедшего некогда из глухой
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поморской деревни покорять российские столицы и покорившего их. Этот пример, чудес-
ное явление поистине богатырского духа, не мог не волновать воображение Александра. И
он, почти так же, как Ломоносов, начинал свой путь, преодолевая сословное неравенство.
Интересно, что архангельская гимназия, в которой он в дальнейшем учился семь лет, с 22
мая (4 июня) 1911 года стала носить имя Ломоносова.

Несмотря на свой уездный статус, Холмогоры имели немало исторических достопри-
мечательностей, говоривших о славном прошлом города. Наиболее значительным из них
был Спасо-Преображенский собор, освященный в июне 1691 года64. Многое было связано у
семьи Кутеповых со старинным собором. Они регулярно посещали храм. Можно себе пред-
ставить картину, как Павел Александрович, с детства ходивший в церковь, с Ольгой Андре-
евной и четырьмя пасынками Александром, Борисом, Сергеем и Андреем на руках, нетороп-
ливо шли по улицам Холмогор на воскресное богослужение. Несомненно, торжественные
службы под величественными сводами храма запечатлелись в памяти юного Александра,
укрепляя в нем веру. Забегая вперед в нашем повествовании, скажем, что две его сестры и
брат, умершие во младенчестве, а затем и мать, обрели вечный покой на соборном кладбище.
Там же, вероятно, похоронен и брат Андрей, хотя документального подтверждения этого
факта нами не найдено.

С переездом в Холмогоры для Павла Александровича начался новый этап жизни и
новый этап государственной службы. Через три года 19 (31) января 1896 года Павел Алек-
сандрович был произведен в титулярные советники, что давало право на личное дворянство.
В переписном листе первой всеобщей переписи населения Российской империи в январе
1897 года в графе «сословие, состояние или звание» относительно Павла Александровича
Кутепова записано: «личный дворянин»65.

В это время формировались отношения П. А. Кутепова с приемными детьми. Будучи
сыном священника, он, думается, значительное место в воспитании детей отводил церкви.
Этот духовный стержень помог в дальнейшем А. П. Кутепову стать выдающейся историче-
ской личностью.

Полтора года Александр жил в Холмогорах с родителями. Родители не имели возмож-
ности отдать его в приготовительный класс при Архангельской губернской гимназии или
нанять репетиторов и, как могли, обучали Александра дома.

С самого раннего детства Александра Кутепова увлекало все, что было связано с воен-
ной службой, а любимым героем его стал генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, герой Рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 годов, покоритель Средней Азии. Интересно, что день его
рождения – 17 (29) сентября – почти совпадал с днем рождения героя нашего исследования
(16 (28) сентября), а умер Скобелев в 1882 году – в год рождения Александра Кутепова. Ско-
белева называли «белым генералом» за то, что он выезжал на белом коне, в белом кителе и
белой фуражке, представляя отличную мишень для противника. Личным примером «белый
генерал» приучал войска к храбрости. С увлечением читал об этом Александр Кутепов –
будущий генерал Белой гвардии.

64 Поморская энциклопедия. Т. 1. История Архангельского Севера. Архангельск, 2001. С. 431.
65 ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 198. Л. 243 об.
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Храм в Холмогорах (фото 2006 г. Предоставлено Т. А. Санакиной)
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«Я сам так хотел быть военным, – рассказывал Александр Павлович, – что первое и
настоящее огорчение я испытал, когда мои родители отдали меня в гимназию, а не в кадет-
ский корпус»66.

Здесь возникает интересная мысль: желание стать военным появилось, видимо, еще
при родном отце, который был личным дворянином и, быть может даже, военным, следова-
тельно, как сын дворянина, Александр имел возможность поступить в кадетский корпус. И
настоящее горе потери отца (не ранее 1890 года), особенно остро переживаемое в раннем
детстве, в восемь лет соединилось с крушением мечты стать кадетом, ведь, как правило, в
кадетские корпуса принимались дети дворян и офицеров67. Усыновление, таким образом,
возможно, помешало осуществлению мечты.

Весной 1894 года в Холмогорах у Кутеповых родилась дочь, о чем свидетельствует
выявленная нами копия метрического свидетельства. В ней говорится: «…в метрической
книге церкви Спасо-Преображенского Собора г. Холмогор Архангельской Епархии за 1894
год в первой части, о родившихся, под № 2 женского пола записано: родилась девятого Марта
тысяча восемьсот девяносто четвертого года и крещена семнадцатого того же Марта тысяча
восемьсот девяносто четвертого года Раиса… Восприемниками были: начальник Холмогор-
ской местной Команды капитан Альвиан Леонтьевич Поплавский и священническая вдова
Ефросиния Платоновна Кутепова»68.

Ефросинья Платоновна Кутепова, как видно, была выписана из Бузулукского уезда для
помощи беременной супруге своего старшего сына, отца семейства, хотя по тем временам
возраст у нее был уже немалым – 57 лет. А может быть, сын хотел поддержать больную мать,
потому что по первой всеобщей переписи населения в январе 1897 года она в семье Павла
Александровича Кутепова не значится, вероятно, к этому времени скончалась. Едва ли она
вернулась обратно в Племянниково.

По возрасту Александр Кутепов мог поступить в гимназию летом 1893 года, но роди-
тели определили его на учебу лишь на следующий год. Кутеповы в начале 1893 года только
переехали в Холмогоры к месту назначения по службе Павла Александровича – надо было
обосноваться на новом месте, завязать знакомства. Отношения отчима с приемными детьми
еще только выстраивались. К тому же поступать в гимназию без подготовки к приемным
экзаменам было рискованно. Даже если бы его приняли в первый класс, ясно, что без базо-
вых знаний учиться было бы трудно, ведь приготовительный класс Александр не посещал.

Сразу после смерти Константина Матвеевича Тимофеева Ольга Андреевна, всецело
поглощенная заботой об устройстве будущего детей и своей личной жизни, одна решить
вопрос об учебе своего старшего сына не могла. Когда в семье появился кормилец, Алек-
сандр мог бы поступить в приготовительный класс, но гимназии в Холмогорах не было. Обу-
чаться можно было в Архангельске. Однако большой семье Кутеповых не хватало средств.
«Плата за обучение в Архангельской губернской гимназии с осени 1887 года по распоряже-
нию Министра народного просвещения была установлена: 40 рублей в год в основных клас-
сах и 30 рублей в приготовительном классе»69.

Кроме того, двенадцатилетний Александр должен был бы в отрыве от родных один
жить в Архангельске. Родители, возможно, тогда не были уверены в его подготовленности
по основным дисциплинам. «По § 55 устава 1864 года в первый класс гимназии принима-
лись дети, умеющие читать и писать по-русски, знающие главные молитвы и из арифметики

66 Критский М. А. Указ. соч. С. 11.
67 Павленков Ф. Ф. Энциклопедический словарь. СПб., 1910. С. 879.
68 ЦГИА СПб. Ф. 113. Оп. 7. Д. 226. Л. 11.
69 Кизель Н. К., Мизюкевич В. И. Историческая записка Архангельской Ломоносовской гимназии (1811–1911). Архан-

гельск, 1912. С. 227.
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– сложение, вычитание и таблицу умножения… с 15 января 1873 года открыт при гимназии
приготовительный класс, курс которого по русскому языку соответствовал прежнему курсу
этого предмета в первом классе»70. Взвесив все за и против, родители решили не определять
Александра в гимназию в 1893 году и, не имея возможности нанимать репетиторов, сами
готовили его к экзаменам на будущий год. Старшему брату приходилось помогать родите-
лям воспитывать младших. Уже тогда заслужил он у них авторитет, как старший брат, как
наставник и помощник. Борису было шесть лет, Сергею – четыре, а Андрею в июле испол-
нилось всего два года.

Летом 1894 года Александр Кутепов успешно сдал вступительные экзамены в первый
класс Архангельской губернской гимназии, что показало его достаточную домашнюю подго-
товку. В приемном журнале учеников за 1894 год по вступительным экзаменам Александру
Кутепову поставлены следующие оценки: Закон Божий – 3; русский язык – 3; арифметика –
471. 18 (30) августа 1894 года состоялось заседание педагогического совета гимназии. В про-
токоле заседания записано: «Рассмотрены были результаты приемных испытаний, коим под-
вергались дети, о приеме которых в 1-й класс гимназии поданы были прошения. Из 39 экза-
меновавшихся удовлетворительно выдержали испытания 28, которые и зачислены в число
учеников…»72. В списке принятых в 1-й класс значился и Александр Кутепов. Александру
едва исполнилось двенадцать лет, когда сама жизнь заставила его учиться самостоятельно
принимать решения.

Холмогоры. Церковь Святого Духа (фото 2006 г. Предоставлено Т. А. Санакиной)

О жизни Кутеповых в Холмогорах биографы генерала ничего не писали. Поэтому
документы, полученные нами из Архангельского государственного архива, стали настоящим
открытием. Адрес, где жили Кутеповы в Холмогорах, был нами установлен из переписного

70 Там же. С. 170–171.
71 Кизель Н. К., Мизюкевич В. И. Там же.
72 ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 527. Л. 1–1 об.
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листа первой всероссийской переписи населения. Согласно этим документам, в январе 1897
года, когда проводилась перепись населения, семья Кутеповых занимала весь дом № 39 по
Санкт-Петербургскому проспекту73.

Жили Кутеповы скромно, прислуги держали – трех человек. Все они были из госу-
дарственных крестьян. Сорокалетняя Жданова Екатерина Федоровна числилась кухаркой.
Пятерых хозяйских детей помогала нянчить Юрьева Фивея Степановна, шестнадцати лет от
роду, а четырнадцатилетний Коновалов Дмитрий Яковлевич работал по хозяйству «дворо-
вым мужиком»74. Их невеликий возраст говорит о том, что содержать более опытную при-
слугу хозяева не имели финансовой возможности. Как видно из переписного листа, корми-
лицы для четырехмесячной Раисы не было, и Ольга Андреевна кормила ее сама.

Какими были отношения между хозяевами и прислугой? В каждой дворянской семье
они складывались по-разному. Из бесед с внуком генерала Кутепова, Алексеем Павлови-
чем, мы узнали, что отношения эти в семье Кутеповых всегда были теплые. Хорошо иллю-
стрирует это эпизод, описанный генералом в воспоминаниях о трагических событиях Фев-
ральской революции 1917 года: «На Николаевском мосту я встретил одного из моих братьев
и младшую сестру, ждавших меня, чтобы предупредить, что мне необходимо немедленно
уехать из Петрограда, так как после моего ухода из дома три раза приходили матросы, чтобы
арестовать меня. Я вместе с ними пошел домой. Не доходя до дома, мы выслали мою сестру
«на разведку»: не ждут ли меня на квартире «товарищи-матросы». Дома я застал в полной
панике нашу старую прислугу Захаровну, умолявшую меня сейчас же уехать из Петрограда.
Она все время приговаривала: «Ведь одни рожи их чего стоят. Отца родного убьют – не
пожалеют, а уж вас и подавно». Особенно она была в претензии на одного матроса, украв-
шего у нее во время обыска пятнадцать фунтов сахара»75.

Александр Павлович вынес сердечность домашних отношений из годов своего дет-
ства. По рассказам его внука, вестовой Федоров, служивший у генерала со времен Граж-
данской войны, был фактически членом семьи. После гибели генерала Кутепова Федоров
остался при его жене Лидии Давыдовне Кют.

Вернемся к описанию жизни семьи Кутеповых в Холмогорах.
В архивном фонде Архангельской духовной консистории в метрических книгах церкви

Спасо-Преображенского холмогорского собора хранятся записи, свидетельствующие, что с
1895 по 1899 год Ольга Андреевна родила четверых детей, трое из них умерли в младенче-
ском возрасте.

Ко времени отъезда Александра на учебу в Архангельск Ольга Андреевна опять ждала
ребенка. А 5 (17) мая 1895 года у Кутеповых родился сын Николай. Крещен он был 21 мая (2
июня)76. Однако восьми с половиной месяцев от роду Николай Кутепов умер «от родимца»
17 (29) января 1896 года и был похоронен 19 (31) января на приходском кладбище при холмо-
горском соборе77. В том же году 29 сентября (11 октября) у Кутеповых родилась дочь Алек-
сандра78. Еще через полтора года Кутеповых ожидало новое пополнение семьи. 20 марта (1
апреля) 1898 года у них родилась дочь Мария и была крещена 7 (19) апреля79. Не прожив и
четырех месяцев, Мария умерла «от родимца» 12 (24) июля. Похоронили ее 14 (26) июля на
приходском кладбище холмогорского собора.

73 ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 198. Л. 243.
74 ГААО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 198. Л. 243 об. – 244.
75 Кутепов А. П. Первые дни революции в Петрограде // Генерал Кутепов: Сборник статей. Париж: Издание комитета

имени генерала Кутепова, 1934. С. 176.
76 ГААО. Ф. 29. Оп. 39. Т. 1. Д. 354. Л. 3 об. – 4.
77 ГААО. Ф. 29. Оп. 39. Т. 1. Д. 383. Л. 15 об. – 16.
78 ГААО. Ф. 29. Оп. 39. Т. 1. Д. 383. Л. 5 об. – 6.
79 ГААО. Ф. 29. Оп. 39. Т. 1. Д. 452. Л. 4 об. – 5.
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Интересно, что восприемниками (крестными) у новорожденных Кутеповых были
люди, известные не только на уездном, но и на губернском уровне. Например, Николая и
Александру крестили директор Архангельского технического училища инженер-технолог
статский советник (что соответствовало пятому классу Табели о рангах) Павел Иванович
Кусонский и Надежда Александровна Поплавская, жена капитана Холмогорской команды, а
крестными Марии были холмогорский уездный исправник надворный советник Константин
Христианович Ринек и жена уездного врача Зинаида Александровна Боброва. Круг обще-
ния Кутеповых – это: статский советник (чин соответствовал генеральскому), надворный
советник (подполковнику), семейство врача. Как видно, Павел Александрович был челове-
ком известным и уважаемым в холмогорском обществе.
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Титульный лист приемного журнала учеников Архангельской губернской гимназии.
1894 г. (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 554. Л. 1)
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1-й внутренний лист приемного журнала учеников Архангельской губернской гимна-
зии. 1894 г. (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 554. Л. 2 об.)
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2-й внутренний лист приемного журнала учеников Архангельской губернской гимна-
зии. 1894 г. (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 554. Л. 3)
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Аттестат П. А. Кутепова, составленный 7 (20) октября 1903 г. (лист 1) (ГААО. Ф. 51.
Он. Зм1. Д. 421. Л. 11)
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Аттестат П. А. Кутепова, составленный 7 (20) октября 1903 г. (лист 2) (ГААО. Ф. 51.
Он. Зм1. Д. 421. Л. 11 об.)
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Аттестат П. А. Кутепова, составленный 7 (20) октября 1903 г. (лист 3) (ГААО. Ф. 51.
Он. Зм1. Д. 421. Л. 12)
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Аттестат П. А. Кутепова, составленный 7 (20) октября 1903 г. (лист 4) (ГААО. Ф. 51.
Он. Зм1. Д. 421. Л. 12 об.)
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Глава 3. Перемены

 
В начале 1899 года Ольга Андреевна простудилась и тяжело заболела. Она была «в

положении», состояние ее здоровья неуклонно ухудшалось. Вскоре простуда переросла в
воспаление легких.

9 (21) апреля 1899 года у Кутеповых родилась девочка. В тот же день состоялось кре-
щение, так как ребенок был слаб, опасались его смерти. Возможно, в память об умершей
дочери родители (Кутеповы) назвали ее Марией. Восприемниками у новорожденной были
старший врач по Архангельской губернии статский советник Иван Иванович Бобров и свя-
щенническая вдова Таисия Александровна Попова80. Девочка умерла 10 (22) апреля, прожив
всего один день. Похоронили Марию 12 (24) апреля рядом с умершими ранее братом и сест-
рой81.

На этом несчастья семьи Кутеповых не закончились. Состояние здоровья Ольги Андре-
евны с каждым днем становилось все хуже и хуже. Чувствуя недоброе, Павел Александрович
сообщил о тяжелой болезни матери в Архангельск Александру, учившемуся тогда в пятом
классе гимназии, и вызвал его в Холмогоры. Вот что пишет об этом поручик Критский: «14-
ти лет82 Кутепова постигло тяжелое горе. Заболела его мать. Отец вызвал сына телеграммой,
но своей матери бедный мальчик в живых не застал, она скончалась за несколько минут
до его приезда. Умирала в полном сознании и, чувствуя конец, благословила вместо своего
дорогого первенца – Сани – его портрет. Этот портрет всю жизнь был святыней Александра
Павловича…»83

Запись в метрической книге церкви Спасо-Преображенского холмогорского собора за
1899 год свидетельствует, что Ольга Андреевна Кутепова в возрасте 37 лет умерла 15 (27)
апреля 1899 года «от воспаления легких». Исповедовал ее протоиерей Александр Иванович
Васильев. Погребена Ольга Андреевна на приходском соборном кладбище, рядом с сыном
и двумя дочерьми84.

Вероятно, переезд в Холмогоры сказался на ее здоровье. Природа здешних мест зна-
чительно суровее, чем в Старой Руссе, на родине Ольги Андреевны, и чем в Слутке и Чере-
повце, где она жила после окончания новгородской гимназии. Автору этой книги, родивше-
муся в Череповце, довелось служить «срочную» в Советской армии под Архангельском. Он
хорошо помнит существенную разницу в климате. Короткое дождливое лето, долгая холод-
ная зима, пронизывающие северные ветры.

Частые роды истощали силы Ольги Андреевны. Поэтому дети рождались слабыми,
болезненными. Череда смертей младенцев подрывала здоровье матери, убивала горем. Эти
страдания отнимали у Ольги Андреевны последние силы…

Александр приехал на похороны. Какие тяжкие мысли одолевали его, когда он стоял
над могилой матери? В раннем детстве он потерял родного отца, теперь похоронил мать.
Единственным советчиком, старшим другом стал для него отчим.

За год до смерти жены Павел Александрович Кутепов получил новое назначение. 4
(26) марта 1898 года приказом по корпусу лесничих за № 9 он должен был быть перемещен

80 ГААО. Ф. 29. Оп. 39. Т. 1. Д. 487. Л. 3 об. – 4.
81 Там же. Л. 15 об. – 16.
82 Александру Кутепову в апреле 1899 года было шестнадцать с половиной лет. Вероятно, М. А. Критский ошибся в

подсчетах, так как не знал, что Александр Кутепов «пересидел» дома один год и был определен родителями на учебу в
гимназию на год позже своих сверстников. Еще один год Александр Кутепов потерял, оставшись на второй год в пятом
классе за двойку по русскому языку.

83 Критский М. А. Указ. соч. С. 13.
84 ГААО. Ф. 29. Оп. 39. Т. 1. Д. 487. Л. 15 об. – 16.
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в Кулойское лесничество Архангельской губернии85. Если взглянуть на карту, то малень-
кий Кулой находится в окружении обширных болот, неподалеку от Вельска, в 350 километ-
ров по прямой от Холмогор. Из документов явствует, что Павел Александрович не был рас-
положен к переезду на новое место службы в архангельскую глубинку. Конечно, основной
причиной к тому послужили дела семейные. Припомним, что Кутеповы ждали очередного
ребенка, Мария родилась 20 марта (1 апреля) 1898 года и умерла 12 (24) июля того же года
«от родимца».

Ольга Андреевна была слаба, она едва оправилась от родов – и вдруг потеря ребенка.
О каком переезде семьи могла идти речь? Ольга Андреевна его бы не перенесла. Вспомним,
что у Кутеповых ко времени назначения Павла Александровича в Кулойское лесничество
были две малолетние дочери: четырехлетняя Раиса и Александра – ей исполнилось всего
полтора года. Кроме того, летом 1898 года предстояло определять в гимназию одиннадца-
тилетнего Бориса, приходилось заботиться и о девятилетнем Сергее. Четвертому пасынку
П. А. Кутепова Андрею должно было быть тогда семь лет, однако после данных переписи
населения в январе 1897 года дальнейших упоминаний о нем в архиве нами не обнаружено.
Его смерть стала не последним скорбным событием в череде несчастий Кутеповых.

Карта Архангельской губернии

Павел Александрович уступил обстоятельствам и предпочел остаться в Холмогорах,
так как в августе 1898 года стало ясно, что опять надо ждать прибавления в семье. В резуль-
тате его хлопот назначение удалось отклонить. Но за этим 8 (21) ноября 1898 года после-
довало определение начальства: «причислен к Лесному Департаменту без содержания»86.

85 ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 5 об.
86 Там же.
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Создалось катастрофическое материальное положение семьи. Именно с момента его отказа
от назначения и пошли в дальнейшем неудачи по службе.

Летом 1898 года, вслед Александру, поехал учиться в Архангельскую губернскую гим-
назию Борис, а через два года в 1900 году и Сергей. Учебу детей надо было оплачивать.
Попечение о них в Архангельске перекладывалось на плечи старшего сына Александра.

Постараемся представить себе сложившуюся ситуацию на момент поисков Павлом
Александровичем нового места службы. Итак, 10 (22) апреля 1899 года, прожив всего один
день, умерла дочь Мария, а 15 (27) апреля от воспаления легких скончалась Ольга Андре-
евна. Со смертью жены у Павла Александровича прибавились еще и бытовые заботы о
семье. Двое пасынков, шестнадцатилетний Александр и одиннадцатилетний Борис, учи-
лись в Архангельске в отрыве от семьи. В Холмогорах при Павле Александровиче остава-
лись девятилетний Сергей, пятилетняя Раиса и двухлетняя Александра. Еще один пасынок,
Андрей, умер в период с января 1897 года, когда он значился в ведомости по переписи насе-
ления, до 8 (20) апреля 1899 года – даты выявленного нами послужного списка Павла Алек-
сандровича, в котором Андрей уже не значился. Точную дату смерти Андрея нам установить
не удалось.

Стремясь перебраться в Архангельск для объединения семьи, Павел Александрович
должен был хлопотать о получении нового назначения уже не по корпусу лесничих, а в
каком-нибудь другом ведомстве. Ведь после его отказа поехать в Кулойское лесничество
ему не приходилось надеяться на получение нового хорошего назначения в лесном ведом-
стве – отказников не жаловали. Докладная записка Павла Александровича Кутепова, адре-
сованная управляющему Архангельской казенной палатой, красноречиво говорит о слож-
ном положении просителя: «Вследствие служебных и семейных обстоятельств, осмелюсь
утруждать Ваше Превосходительство усерднейшей и почтительнейшей просьбой о назна-
чении меня сверхштатным чиновником особых поручений при Казенной Палате, впредь до
определения, по благоусмотрению Вашего Превосходительства, на одну из первых имею-
щих открыться вакансий»87.

Ясно, что без предварительных переговоров с кем-то из вышестоящих чиновников
дело не обошлось. Хлопоты далеко не сразу увенчались успехом. Новому назначению пред-
шествовала чиновничья переписка, вероятно, обычная для перевода в другое ведомство.
Вот одно из таких писем, отправленное из канцелярии управляющего Архангельской казен-
ной палатой: «Господину управляющему государственными имуществами Архангельской
губернии. Бывший Холмогорский Лесничий, Титулярный Советник Павел Кутепов обра-
тился ко мне с просьбою о назначении его сверхштатным чиновником особых поручений
вверенной мне Казенной Палаты. Сообщая об этом, имею честь покорнейше просить Ваше
Превосходительство уведомить меня, не встречается ли препятствий к определению выше-
упомянутого Кутепова сверхштатным чиновником особых поручений вверенной мне Казен-
ной Палаты и в утвердительном случае не отказать в присылке мне копии с формулярного
о службе Кутепова списка»88. Наконец, более чем полугодовое пребывание «без содержа-
ния» завершилось для Павла Александровича назначением сначала 14 (26) апреля 1899 года
сверхштатным чиновником особых поручений казенной палаты, а затем, с 1 (13) мая того
же года, делопроизводителем Архангельского окружного акцизного управления89.

Далее значилось, забежим вперед событий, – с 1 (13) сентября по 1 (13) ноября исправ-
лял вакантную должность помощника окружного надзирателя 3-го участка. 13 (25) декабря
1899 года за выслугу лет произведен в коллежские асессоры (8-й класс). За упразднением

87 ГААО. Ф. 51. Оп. Зм. Д. 279. Л. 4.
88 Там же. Л. 1.
89 ГААО. Ф. 69. Оп. 16. Д. 83. Л. 5 об. – 6 об.
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Архангельского окружного акцизного управления 5(18) июля 1903 года назначен исполня-
ющим должность старшего штатного контролера Архангельского акцизного управления с
местожительством в Шенкурске. 29 сентября (12 октября) 1903 года уволен согласно про-
шению. Согласно прошению, приказом управляющего Архангельской казенной палатой от
14 (27) октября 1903 года определен помощником столоначальника казенной палаты с 1 (14)
октября 1903 года, а с 19 декабря 1904 года (1 января 1905 года) поручено исправление долж-
ности столоначальника Казенной палаты.

Холмогоры. Окрестности (фото 2006 г. Предоставлено Т. А. Санакиной)

Приказом архангельского губернатора переведен 1 (14) июля 1905 года на службу по
ведомству Министерства внутренних дел с назначением младшим чиновником особых пору-
чений при архангельском губернаторе.

С 2 (15) сентября 1905 года по 28 января (10 февраля) 1906 года по распоряжению
губернатора был в командировке для исправления обязанностей чиновника по крестьянским
делам 2-го участка Шенкурского уезда. Назначен чиновником на эту должность 28 января
(10 февраля) 1906 года. 17 (30) марта 1907 года произведен за выслугу лет в надворные
советники, стал чиновником VII класса.

В 1 (14) день января 1908 года «всемилостивейше пожалован орденом Станислава 3
степени»90.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству за № 75 назначен почетным миро-
вым судьей Архангельской губернии на трехлетие с 1 (14) июля 1908 года. Это было самое
большее, чего смог добиться на чиновничьей лестнице отчим Кутепова, хотя на государ-
ственную службу он поступил довольно рано – в 22 года. Как видно из послужного списка,
путь его был не прост: перемещения, переезды. За этим просматривается и судьба семьи. А
жениться смог он себе позволить только в 35 лет.

90 Там же. Л. 6–8.
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В сведениях об отпусках значится: с 15 (28) июня 1886 года на 27 дней и с 1 (14) августа
по 1 (14) октября 1903 года – 88 дней за все 29 лет службы. Правда, это было нормой тогда
в России…
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Глава 4. В Архангельской губернской гимназии

 
Поступив в гимназию, Александр в двенадцатилетнем возрасте переехал в Архан-

гельск, город, расположенный на правом берегу Северной Двины, в 40–45 километрах от
ее устья. Здесь издавна находились поселения русских переселенцев. На месте будущего
города, по преданию, с XII века стоял Михайло-Архангельский монастырь, впервые упомя-
нутый в летописях в 1419 году.

По указу Ивана IV от 4 (14) марта 1583 года в 1584–1613 годах в Новохолмогорском
(Архангелогородском) посаде основан международный морской порт. Новое поселение на
Двине впервые было названо Архангельским городом 26 марта (5 апреля) 1596 года91.

Ко времени приезда Александра Кутепова в Архангельск, в значительной степени в
связи с развитием лесоэкспорта, город стал крупным торгово-промышленным центром. В
1897 году вошла в эксплуатацию Северная железная дорога. По данным первой всеобщей
переписи населения Российской империи в январе 1897 года в Архангельске проживало 20
400 человек92.

В Архангельске Александр Кутепов впервые оказался в отрыве от семьи. «Пересидев»
год дома, он был старше своих одноклассников. В детстве даже небольшая разница в воз-
расте ощутима. Дома командовал он младшими, в классе это способствовало утверждению
его как лидера. Новые условия жизни формировали в нем цельную, самостоятельную лич-
ность. Многое ему приходилось решать самому, не прибегая к советам старших.

91 С 1 (11) августа 1613 года это название утвердилось в связи с установлением административной независимости от
Холмогор. В 1708 году город стал центром Архангелогородской (позднее Архангельской) губернии. К 1890 году относят
завершение в Архангельске парусного кораблестроения и начало эпохи пароходостроения, что привело к дальнейшему
бурному развитию судоходства уже на новом техническом уровне.

92 Поморская энциклопедия. Т. 1. История Архангельского Севера. Архангельск, 2001. С. 41–42.
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Архангельск. Ломоносовская гимназия. Памятник М. В. Ломоносову. 10-е гг. XX в.

Архангельская губернская гимназия была открыта в 1811 году. Первоначально она рас-
полагалась в деревянном двухэтажном здании на углу Набережной и Соборной улиц, а затем
переехала в каменный трехэтажный дом на Троицком проспекте. Первые два этажа были
отданы под учебные помещения, а на третьем этаже располагалась квартира директора гим-
назии. По ходатайству министра народного просвещения император Александр II 13 (25)
апреля 1879 года утвердил постановление Государственного совета об ассигновании 9511
рублей на постройку деревянного двухэтажного дома для помещения директора гимназии.
Строительство дома началось осенью 1880 года и завершилось в 1884 году. В бывшей квар-
тире директора, на третьем этаже гимназии, были размещены самые многолюдные классы:
приготовительный и первый, а также седьмой, восьмой и физический кабинет. На втором
этаже был устроен большой зал для общей молитвы перед учением и для прогулок учеников
во время перемен, а также гимнастический зал.

25 января (6 февраля) 1882 года состоялось торжественное освящение домовой Алек-
сандро-Невской церкви гимназии, посвященной памяти «в Бозе почившего Государя Импе-
ратора Александра II». Заметим, что это второй храм во имя святого Александра Невского
в жизни Александра Кутепова. Первый, где его крестили, остался в Слутке. Тогда многие
родители давали сыновьям это имя, почитая и святого, и царствующего императора.

Гимназическая церковь. 10-е гг. XX в.

Ежегодно в гимназии организовывались литературно-вокально-музыкальные вечера.
В первый год учебы Александра Кутепова 5 (17) марта в гимназии устроено было литера-
турное утро, по случаю исполнившегося 4 (16) января 1895 года столетия со дня рождения
А. С. Грибоедова, опять-таки носившего то же имя – Александр.

Особенно нравились Александру военные прогулки, которые устраивались ежегодно
1 (13) мая под руководством учителя гимнастики и при военном оркестре Архангелогород-
ского запасного батальона. Учителями военной гимнастики в разные годы были: с 1893 по
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1898 год Николай Иванович Чарковский, в 1898–1899 годах Валентин Васильевич Усков, с
1899 по 1901 год Евгений Петрович Митрофанов.

«Прогулки совершались за город, на четвертую версту. На месте остановки участников
прогулки ожидал завтрак, после которого начинались игры, а затем к 3-м часам ученики в
прежнем порядке возвращались в город»93.

Связи гимназии с местной воинской частью постоянно крепли. Интересно, что к обу-
чению гимназистов музыке был допущен на некоторое время капельмейстер Архангелого-
родского запасного батальона Карташев94.

Об успеваемости Александра Кутепова в Архангельской губернской гимназии в очерке
поручика Критского мы находим лишь одну скупую строчку: «В гимназии Кутепов перехо-
дил из класса в класс и учился отлично…»95.

Другие известные нам биографы генерала ничего существенно нового не добавили.
Описывая годы учебы Александра Кутепова в Архангельске, они ограничились пересказом
двух-трех эпизодов из его гимназической юности, известных нам по очерку поручика Крит-
ского. А между тем Александр Кутепов провел в стенах Архангельской губернской гимна-
зии семь лет, с двенадцатилетнего до девятнадцатилетнего возраста. Именно тогда сформи-
ровались многие качества его характера.

Нам представилась возможность раскрыть неизвестную до сего дня страницу биогра-
фии генерала. Документы, полученные нами в Архангельском государственном областном
архиве, красноречиво говорят, что знания по некоторым предметам давались Александру
Кутепову далеко не просто, а в пятом классе он даже был оставлен на второй год.

В свидетельстве «об успехах и поведении ученика первого класса Архангельской Гим-
назии Кутепова Александра» в графе «общий вывод за год» были выставлены следующие
отметки: Закон Божий – 4; русский язык – 3; латинский язык – 3; по арифметике годовой
отметкой была 3, но в первых двух четвертях учебного года стояли твердые четверки; гео-
графия – 4; чистописание – 4; рисование – 3. Причем в графах «внимание, прилежание, пове-
дение» стояли одни пятерки. «Определение Педагогического Совета» было «переводится во
второй класс»96.

Поручик Критский писал: «Гимназист Кутепов выделялся среди сверстников и своей
подтянутостью. Всегда аккуратно одет и с туго затянутым ремнем, хотя носить болтающийся
поясной ремень считалось особым шиком. Был настойчивый и с характером»97.

Александр быстро освоился среди одноклассников, рано проявив свои природные
задатки. Нередко случается, что вожаком в подростковой среде становится разгильдяй, хули-
ган. Александр Кутепов, напротив, всегда был дисциплинированным. Это подчеркивают его
неизменные пятерки в графах «внимание, прилежание, поведение».

93 Кизель Н. К., Мизюкевич В. И. Указ. соч. С. 256–257.
94 Там же. С. 259.
95 Критский М. А. Указ. соч. С. 13.
96 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 556. Л. 16.
97 Критский М. А. Указ. соч. С. 13.
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Преподаватели Архангельской губернской гимназии. 10-е гг. XX в.

Вот случай, описанный одноклассником Александра, ярко показавший проявление его
решительности:

«1894 год. Вечер одной из зимних суббот в Архангельске. Архангелогородцы или сидят
за чаем дома, или в церквах на всенощной. В домовой церкви Архангельской классической
гимназии священник отец Василий Смирнов закончил службу. Инспектор классов «Кулик»
для поддержания порядка выпускает гимназистов из церкви по классам. На сей раз малышам
первоклассникам уходить в последнюю очередь. Наконец и они на улице разбились по груп-
пам в зависимости от того, в какой части города проживают. Санька Кутепов, Толька Вотин,
Колька Подварков, Федька Миронов, Шурка Удалов, Колька Антонов, Витька Жилинский
идут вместе. Чтобы удлинить путь, решили «дернуть» по Полицейской на Новую дорогу и
по ней к Куяковой улице, в районе которой их дома. По пути Федька Миронов искушает
остальных мудрыми вопросами из латинской грамматики, незнакомой еще первоклассни-
кам, но известной ему от его брата второклассника Кости.

Миновали Полицейскую. Вступили на Новую дорогу. Идти по ней можно или тран-
шеями, прорытыми в снегу в тех местах, где находится мостовая, или по снежному валу
посередине улицы. Идут по снежной траншее. Пересекли Воскресенскую, близится Собор-
ная. На углу Соборной и Новой дороги дом трубочиста Ильи Мамонтова. Около этого дома
малыши встречают двух подгулявших россиян. Разойтись в траншее нелегко – пытавшийся
проскочить Федька Миронов попадает в руки пьяному и начинает пищать. Остальные отска-
кивают назад в замешательстве.

«Ребята, вперед, ура», – кричит Санька Кутепов и первым бросается на преградивших
дорогу. Проходит только одно мгновение, и двое здоровенных мужчин оказываются лежа-
щими на мостовой и просящими пощаду у дубасящих их малышей.

Уже в маленьком гимназистике Саньке Кутепове проявлялись черты характера буду-
щего великого патриота и героя – Александра Павловича Кутепова»98.

Эти воспоминания опубликованы в журнале «Часовой» и подписаны «Ж.». Просмат-
ривая списки гимназистов, мы предположили, что за псевдонимом «Ж.» скрывается Вяче-

98 Кутепов-гимназист // Часовой. № 49.
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слав Жилинский, одноклассник Александра Кутепова и участник описанного в статье слу-
чая. А имя Витька вместо Вячеслав названо автором по какой-то причине намеренно99.

В следующем 1895/96 учебном году Александр стал учиться значительно хуже, о чем
свидетельствуют годовые отметки: Закон Божий – 3; русский язык – 2 (первая четверть – 3
(с минусом); вторая четверть – 3; третья четверть – 3 (с минусом); четвертая четверть – 2);
латинский язык – 3 (в первой четверти поставлена 2, затем исправленная на 3); арифметика
– 3; география – 3; французский язык – 3; чистописание – 4; рисование – 3100. За двойку
по русскому языку Александра могли оставить на второй год. По итогам учебного периода
педагогический совет постановил: «Следующим ученикам, имеющим за год по одной или по
две неудовлетворительных отметки, назначить экзамены после каникул… Кутепову Алек-
сандру – по русскому языку»101. На письменном экзамене он получил 2, а на устном – 3.
Встал вопрос об оставлении Александра на второй год во втором классе. В графе «средний
вывод из годовой и экзаменационной отметки» все же стоит тройка, и Кутепова перевели в
третий класс102. Принимая это решение, педагогический совет, очевидно, учел, что на протя-
жении всего учебного года в графах «внимание, прилежание, поведение» было выставлено
5, а также то, что Александр был «иногородним» и учился в отрыве от своей семьи, боль-
шой и небогатой. Вероятно, хлопотал за своего старшего пасынка и Павел Александрович
Кутепов.

Что же повлияло на снижение успеваемости?
Скорее всего, сказались недостатки «домашнего образования». Успешное освоение

русского языка могло дать либо обучение в приготовительном классе в гимназии, либо опыт-
ные репетиторы. Ни того ни другого родители не могли обеспечить Александру ввиду своих
скромных доходов. Кроме этого, первые два года учебы родителям приходилось снимать для
сына квартиру. Проживая в таких условиях, он был лишен чьей-либо опеки во внеурочное
время.

В Холмогорах 5 (17) мая 1895 года у Кутеповых родился сын Николай, а 29 сентября (11
октября) 1896 года дочь Александра. Кутеповы были всецело заняты заботами о новорож-
денных и подрастающих детях, которые часто болели. Северный климат с холодным летом
в два месяца и затяжной зимой был чреват частыми простудами. А в случае болезни прихо-
дилось надеяться в большей степени на свое природное здоровье, на волю Божью, чем на
врачебную помощь. Вспомним, что восьми с половиной месяцев от роду Николай Кутепов
умер «от родимца» 17 (29) января 1896 года, обычный диагноз в случае смерти младенца
в то время.

Однако, несмотря на все тяготы, родители не забывали и о своем старшем сыне. Кри-
тическая ситуация, которая сложилась во время его учебы во втором классе, волновала их.
И как только стало известно, что при гимназии будет открыто общежитие для иногородних
учеников, Павел Александрович стал хлопотать об определении в него Александра. Хло-
поты эти увенчались успехом, что позволило не только сократить расходы на содержание
старшего сына, но и надеяться на опеку воспитателей, которые проживали в общежитии
вместе с учениками. С началом учебы в третьем классе Александр Кутепов был определен
в общежитие учеников при гимназии, находившееся на улице Полицейской, дом 580.

«…С 1 сентября 1896 г. Директором Громовым открыто при гимназии общежитие в
собственном двухэтажном деревянном (угол Псковского проспекта и Полицейской улицы)
доме, приобретенном с торгов на специальные средства гимназии за 13 100 рублей. При

99 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 527. Л. 1 об.
100 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 577. Л. 17.
101 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 589. Л. 22.
102 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 600. Л. 6.
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доме есть флигель и службы. Кроме двух квартир для воспитателей, служительской и кухни,
восемь комнат в доме было отведено под общежитие. Спрос на общежитие оказался так
велик, что пришлось, вместо тридцати воспитанников, на каковое число предназначалось
общежитие, принять 35 и 8 ученикам отказать в приеме. В следующем году общежитие было
приспособлено для помещения в нем от 45 до 50 учеников… Плата за помещение в обще-
житии взималась в первый год по 170 руб., а затем по 240 р., считая 10 месяцев пребыва-
ния в общежитии»103. Условия быта в общежитии были стесненные – в каждой из восьми
отведенных для воспитанников комнат находилось по четыре-пять человек. Из-за тесноты
пришлось переселить часть учеников в мезонин. Старшим у них был назначен Александр
Кутепов, несмотря на то что в том же здании жили два воспитателя. «Сразу в этом мезонине
был заведен порядок образцовый. Точно было указано время, когда можно шалить и поды-
мать возню, но и в точно положенный час в мезонине должна была наступить тишина. Когда
отдавалось приказание – спать, все сразу стихало. К ослушникам Кутепов применял меры
воздействия далеко не те, которые возложены на воспитателей, но плакать никто не смел,
так как по горькому опыту многие знали, что порядок и тишина будут быстро водворены
самым решительным способом»104.

В третьем классе Александр, начиная с первой четверти года, учился старательно.
Это показывают отметки (тройки и четверки) в сохранившемся в Государственном архиве
Архангельской области ежедневном журнале успеваемости его класса105.

Из того же документа видно, что более месяца, с 7 (20) ноября по 3 (15) декабря 1896
года Александр отсутствовал на уроках по уважительной причине. Вероятно, он вынужден
был уехать в Холмогоры и помогать матери, нянчиться с малышами. Во второй четверти ему
не были выставлены отметки, но, несмотря на это, Александру удалось закончить обучение в
третьем классе вполне успешно. Годовыми отметками он получил: Закон Божий – 4; русский
язык – 3; латинский язык – 3; греческий язык – 3; арифметика – 3; алгебра – 3; география – 4;
история – 5; французский язык – 3; чистописание – 4; рисование – 4; внимание, прилежание,
поведение – 5106.

Однако учеба в третьем классе не обошлась без серьезных трудностей. На письмен-
ном испытании по русскому языку Александр получил 2, но устный экзамен сдал на твер-
дую четверку и получил окончательный балл 3. А вот по арифметике устный и письменный
экзамены он сдал на четверки, и, несмотря на тройки в четвертях и за год, окончательный
балл ему был выведен – 4. По французскому языку в третьей четверти стоит 2, и «слабые
тройки» в первой и третьей четвертях. В третьем классе началось преподавание греческого
языка, который Александру Кутепову давался с большим трудом. В постановлении педаго-
гического совета по итогам 1896/97 учебного года записано: «Из 24 учеников 3 класса а)
перевести в 4 класс: Борваля Бориса, Брагина Николая, Кутепова Александра…»107.

103 Кизель Н. К, Мизюкевич В. И. Указ. соч. С. 254.
104 Критский М. А. Указ. соч. С. 12.
105 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 602. Л. 1. 1 об., 2 об., 3 об., 9 об., 10 об., 11 об., 12 об., 13 об., 14 об., 15 об., 29 об., 30 об.
106 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 610. Л. 15.
107 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 617. Л. 26.
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Архангельская губернская гимназия. 10-е гг. XX в.

В общежитии Александр Кутепов жил до окончания четвертого класса, который он
завершил успешно и был переведен в пятый класс, правда с пометкой «ввиду болезни, с
обязательной работой по латинскому языку»108.

Несмотря на некоторую суровость методов «воспитания» младших, Александр Куте-
пов был ими уважаем и любим, его имя повторяли в рассказах родителям дома. Потому его
и пригласили в состоятельную семью одного из гимназистов. Он умел воздействовать силой
убеждения и личным примером. Кутепов там жил не столько в качестве приятеля, сколько
в качестве воспитателя, и родители избалованного подростка остались довольны влиянием
Александра на их сына.

В пятом классе учеба у Александра Кутепова опять не задалась. В первой четверти
учебного года он получил двойки по русскому языку и по французскому. Во второй чет-
верти положение с успеваемостью улучшилось не намного. Он получил «три» по русскому
языку, по французскому – «три» (с двумя минусами!). Снизилась успеваемость по латин-
скому языку (вторая четверть – «три» (с минусом); третья четверть – «два»; четвертая чет-
верть – «два»).

Классным наставником у пятого класса состоял Алексей Дмитриевич Щепинский,
который к тому же был директором Архангельской губернской гимназии с 1898 по 1900
год. В отчете по успеваемости пятого класса за третью четверть записано: «Из 26 учеников
5 класса по всем предметам удовлетворительные отметки получили за 3 четверть 21 уче-
ник… Из пяти неуспевающих учеников 4 имеют по одной неудовлетворительной отметке,
именно: Костылев и Кутепов по латинскому языку… По сравнению с первой и второй чет-
вертями года успешность класса в нынешней четверти значительно поднялась (во 2 четв.
успевающих было 42,3 %, а в 1 – 50 %), что надо приписать отчасти тому, что ученики за
святки успели отдохнуть, а слабые имели возможность пополнить в свободное время свои
пробелы… хотя надо сказать, что состав класса вообще слабый по способностям и развитию.

108 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 635. Л. 19 об.
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К наиболее слабым в этом отношении принадлежат Костылев, Кутепов и Распутин, которые
и не успели по одному предмету»109.

В итоге Александру Кутепову были выставлены следующие годовые отметки: Закон
Божий – 4; русский язык – 3; латинский язык – 2; греческий язык – 3; геометрия – 3; алгебра
– 3; история – 4; французский язык – 3; внимание, прилежание, поведение – 5110. Несмотря
на двойку по латинскому языку, педагогический совет постановил допустить Кутепова «к
испытанию по прочим предметам и, в случае успешного исхода испытания, ходатайство-
вать перед г. Попечителем Округа о допущении к экзамену после каникул… Кутепова по
латинскому языку ввиду его прилежания, благодаря которому он в течение каникул может
пополнить свои познания по этому предмету и приобрести необходимый навык в исполне-
нии письменных работ»111.

На поверочном испытании преподаватель русского языка и словесности Апполинарий
Павлович Глебовский поставил Кутепову двойку (в графах «преподаватель» – 2, «ассистент»
– тоже 2)112. В графе «окончательный балл», несмотря на то что весь год Александр учился
удовлетворительно, ему была поставлена тоже двойка. Неудача подстерегала его и на уст-
ном экзамене по греческому языку – он получил 2. И хотя письменный экзамен был оценен
на 3 и годовой была тоже тройка, окончательным баллом была выведена 2. Александр не
сдавался и ходатайствовал о повторном экзамене по русскому языку, но, увы, на дополни-
тельном поверочном испытании он вновь получил двойку113.

По итогам учебы за год и поверочных испытаний летом 1899 года педагогический
совет принял решение оставить Александра Кутепова на второй год. «Перевод из одного
класса в другой обусловливался средним выводом из годовой и экзаменационной отметок.
Ученики, оказавшие за год плохие успехи, оставлялись в том же классе на повторительный
курс. Переводились в следующие классы те ученики, которые имели в среднем выводе из
годовой и экзаменационной отметок по каждому предмету не менее 3. Оказавшие недоста-
точные познания по двум предметам могли быть допущены ко вторичному испытанию в
августе месяце»114.

109 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 667. Л. 10 об. 11.
110 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 658. Л. 14.
111 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 667. Л. 33.
112 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 674. Л. 363 об.
113 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 658. Л. 14.
114 Кизель Н. К, Мизюкевич В. И. Указ. соч. С. 161.
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Актовый зал. 10-е гг. XX в.

В чем же кроются причины неудачи?
Ведомости по успеваемости за более ранние года учебы свидетельствуют, что русский

язык, латинский, греческий и французский языки гимназисту Кутепову давались с большим
трудом. Возможно, у педагогов сформировалось устойчивое невысокое мнение в отношении
его способностей, ведь Александр чуть было не стал второгодником еще во втором классе.
Отношение это могло повлиять на вывод – 2 окончательным баллом после двойки на пись-
менном экзамене при удовлетворительных отметках в течение всего учебного 1898/99 года.
Следует вспомнить, что в апреле того же 1899 года Александр потерял мать. Это было силь-
нейшим ударом судьбы и не могло не повлиять на его душевное состояние. Кроме того, во
время учебы в пятом классе Александр жил в богатом доме своего приятеля-гимназиста в
роли воспитателя. Опекая своего приятеля, Александр не имел достаточно времени для соб-
ственных занятий, что отрицательно сказалось на его успеваемости.

Отчим в то время был занят младшими братьями и сестрами и хлопотами по служебной
линии. После его отказа поехать служить в Кулойское лесничество Павел Александрович
Кутепов был 8 (20) ноября 1898 года причислен к Лесному департаменту «без содержания»
и четыре месяца добивался получения нового назначения, которое последовало лишь 14 (26)
апреля 1899 года.

Просматривая «лазаретную тетрадь мужского общежития за 1899 год», мы удостове-
рились, что Александр Кутепов в тот год часто простужался. «Боль в горле», то есть ангина,
наиболее часто встречающийся его диагноз115. Не было рядом заботливой мамы, напоминав-
шей: «Саша, не забудь надеть кашне!» Приходилось пропускать уроки, материал которых
надо было наверстывать самостоятельно. В итоге Александр оказался один на один со сво-
ими проблемами.

115 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 674. Л. 315. 317. 318 об. 319.
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Документ о назначении Александру Кутепову экзамена по русскому языку во втором
классе (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 589. Л. 22)
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Экзаменационный лист по русскому языку во втором классе (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д.
600. Л. 6)

Титульный лист экзаменационного списка учеников пятого класса Архангельской гим-
назии за 1898/99 учебный год (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 674. Л. 362)
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Экзаменационный лист по Закону Божиему в пятом классе (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д.
674. Л. 363)
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Экзаменационный лист по русскому языку в пятом классе (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д.
674. Л. 363 об.)
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Экзаменационный лист по латинскому языку в пятом классе (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д.
674. Л. 364 об.)
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Экзаменационный лист по греческому языку в пятом классе (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д.
674. Л. 365 об.)



А.  Ю.  Петухов.  «Генерал Кутепов. Гибель Старой гвардии. 1882–1914»

96

Экзаменационный лист по математике в пятом классе (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 674.
Л. 366 об.)
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Экзаменационный лист по истории в пятом классе (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 674. Л. 368)
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Записка классного наставника об успеваемости в пятом классе (лист 1) (ГААО. Ф. 127.
Оп. 1. Д. 667. Л. 10 об.)
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Записка классного наставника об успеваемости в пятом классе (лист 2) (ГААО. Ф. 127.
Оп. 1. Д. 667. Л. 11)
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Записка классного наставника об успеваемости в пятом классе (лист 3) (ГААО. Ф. 127.
Оп. 1. Д. 667. Л. 32 об.)
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Записка классного наставника об успеваемости в пятом классе (лист 4) (ГААО. Ф. 127.
Оп. 1. Д. 667. Л. 33)
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Свидетельство об успехах и поведении Александра Кутепова в первом классе (ГААО.
Ф. 127. Оп. 1. Д. 556. Л. 16)
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Свидетельство об успехах и поведении Александра Кутепова во втором классе (ГААО.
Ф. 127. Оп. 1. Д. 577. Л. 17)
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Свидетельство об успехах и поведении Александра Кутепова в третьем классе (ГААО.
Ф. 127. Оп. 1. Д. 610. Л. 15)
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Свидетельство об успехах и поведении Александра Кутепова в пятом классе (первый
год) (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 658. Л. 14)
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Свидетельство об успехах и поведении Александра Кутепова в пятом классе (второй
год). (ГААО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 680. Л. 15)
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Свидетельство об успехах и поведении Александра Кутепова в шестом классе (ГААО.
Ф. 127. Оп. 1. Д. 702. Л. 15)
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Глава 5. Выбор воинского пути

 
 

«…Целую слова и крестъ Спасителя моего. Аминь».
В Архангелогородском резервном батальоне

 
Существовала и еще одна причина не слишком успешной учебы Александра Куте-

пова в стенах гимназии. Он жаждал изучать совсем другие «предметы». В свободное время
отправлялся смотреть на солдатские учения и подолгу бывал в казармах гарнизонного бата-
льона, на плацу.

Какой же была казарма на рубеже XIX и XX веков?
Антон Иванович Деникин писал:
«Я хочу дать синтез казармы, основанный на соприкосновении с нею во многих вой-

сковых частях… В казармах – полное внешнее разнообразие. Инженерного ведомства, част-
новладельческие или просто приспособленные дома; просторные или тесные, в одну ротную
палату или закоулками. Вдоль стен – сплошные нары, которые с 1901 г. инженерное ведом-
ство стало заменять отдельными топчанами… на нарах – соломенные тюфяки и такие же
подушки, без наволочек, больше ничего. По обидной аналогии это убогое оборудование на
казенном языке носило название не постельной, а «подстилочной» принадлежности.

Покрывались солдаты шинелями. Холодно зимой – дровяная экономия одно из важ-
нейших подсобных средств полкового хозяйства… Шинели коротки, после учения грязны,
после дождя – влажны и пахнут прелой шерстью. «Насекомая» гуляет свободно по нарам»116.

В Архангельске и сегодня на улице Суворова, дом 17 (в начале XX века – улица
Пермская) можно увидеть кирпичное здание казарм гарнизонного батальона, построенное
в 1855–1861 годах. В книге Л. Д. Поповой «Памятники архитектуры Архангельска» читаем:
«Трехэтажное кирпичное с подвальным помещением здание имеет сильно вытянутый пря-
моугольный план, усложненный со двора выступами лестничных клеток. Оштукатуренные
фасады его симметричны, решены в лаконичных формах позднего классицизма. Главный
фасад выделен боковыми ризалитами, завершенными аттиками, а плоскости стен разбиты
ложными арочными нишами. Все фасады расчленены лопатками. Междуэтажный и венча-
ющий карнизы здания простого профиля. С главного фасада в корпус ведут три наружные
лестницы. Планировка всех этажей – коридорная. Этажи соединены лестницами в центре
западной и восточной частей. Подвальный и первый этажи перекрыты низкими цилиндриче-
скими сводами»117. В Архангельском государственном архиве сохранился «план каменной 4-
х этажной казармы…» с надписью: «Чертеж одобрен журналом Общего присутствия Депар-
тамента по Искусственной части по № 58 5 Августа 1859 года». На самом деле здание это –
трехэтажное, подвал считался «подвальным этажом»118. На нем обозначено, что третий этаж
предназначался для расположения холостых нижних чинов. Второй этаж и большую часть
первого этажа должны были занимать женатые нижние чины, кроме того, на первом этаже
располагалась жандармская команда. В «подвальном этаже» находились запасные помеще-
ния, кладовые, слесарная и столярная мастерские, а также некоторые подсобные помещения,
в том числе кладовая для оружия и амуниции (цейхгауз), предназначенные для жандармской
команды. Канцелярия располагалась на втором этаже.

Александру был интересен солдатский быт, трудности не страшили его.

116 Деникин А. И. Старая армия. Офицеры. М.: Айрис-пресс, 2006. С. 330–331.
117 Попова Л. Д. Памятники архитектуры Архангельска. Архангельск, 1993. С. 74–75.
118 ГААО. Ф. 14. Он. 1. Д. 1231.
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Будучи в третьем классе, Александр Кутепов, четырнадцатилетним гимназистом,
отпросился у отчима на маневры. Полевые занятия венчают теоретическое обучение. Шаги-
стика и книжные уроки остаются в казарме. В поле главенствуют соревнование в сметливо-
сти и выносливости, спортивный дух. К тому же по своей натуре А. П. Кутепов всегда был
практиком, что ярко проявилось в том юношеском стремлении участвовать в маневрах.

Павел Александрович знал офицеров местной воинской части и, посоветовавшись с
ними, отпустил пасынка на учения. Вместе с солдатами Александр участвовал в переходе в
72 версты и в «боях за взятие города». В воспоминаниях Критского находим отклик об этом
событии самого А. П. Кутепова. «Мои родители, – вспоминал Александр Павлович, по сви-
детельству М. А. Критского, – сначала сильно беспокоились, чтобы я не огрубел среди сол-
дат, но при мне, ребенке, солдаты были всегда сдержанны и деликатны, и я ничему худому от
них не научился»119. Эта фраза едва ли дословно передает речь генерала, а Критский пишет
так, исходя из своего представления о тринадцатилетнем гимназисте, сглаживает, домысли-
вает… Конечно, Александр Кутепов уже тогда видел все стороны армейской жизни. За него,
выросшего в окружении простых сельских жителей, родители могли не беспокоиться…

План казарм Архангелогородского резервного батальона (ГААО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1231)

Среди гимназистов Александр Кутепов выделялся настойчивым характером, подтяну-
тостью и аккуратностью. «Чтобы развить в себе волю, додумался до такого своеобразного
приема – приказывал будить себя по ночам, тщательно одевался и, борясь со сном, начинал
шагать по комнатам или же выходил из дому и шел в те места, которые ему казались осо-
бенно страшными и жуткими»120. Таким способом он стремился развить свои природные
лидерские качества. В дальнейшем, уже в юнкерском училище, он по ночам отрабатывал
строевые приемы, желая быть лучшим, а не потому, что плохо их знал…

119 Критский М. А. Указ. соч. С. 13.
120 Там же. С. 12.



А.  Ю.  Петухов.  «Генерал Кутепов. Гибель Старой гвардии. 1882–1914»

116

Осенью 1899 года семнадцатилетним «второгодником» Кутепов вновь сел за парту в
пятом классе, будучи на два года старше своих новых одноклассников, заметно выделяясь
среди них физическим развитием. С осени 1898 года в гимназии уже учился и Борис Куте-
пов. Оставление на второй год по успеваемости, конечно, уязвляло самолюбие Александра,
ведь он должен был не только опекать младшего брата, но и подавать ему пример в учебе.
Неудача заставила Кутепова проявить характер и подтянуться в знаниях. Вероятно, уже тогда
Александр думал о поступлении в юнкерское училище, а для этого ему необходимо было
успешно завершить учебу в гимназии. В дальнейшем двоек у него не было.

Крупным событием для всей гимназии в 1899 году стало празднование столетия со дня
рождения А. С. Пушкина. 25 мая (6 июня) педагогический совет и все учащиеся присутство-
вали на всенощной в гимназической церкви, а в день рождения, 26 мая (7 июня) при совер-
шении заупокойной литургии и панихиды в местном кафедральном соборе, где собрались
учащиеся всех учебных заведений Архангельска. После богослужения в городском театре
был устроен торжественный акт мужской и женской гимназий. Ученикам и ученицам были
подарены портреты поэта и юбилейные жетоны, а окончившим гимназический курс, кроме
этого, сочинения Пушкина. Во второй половине 1899 года в гимназии устраивались еще три
праздника – литературные утра, на них рассказывалось о жизни и поэтической деятельности
Гете, Шиллера и Никитина, ученики всех классов читали стихи этих поэтов121. Присутство-
вал на этих праздниках и Александр.

Архангельск. Казармы Архангелогородского резервного батальона

В следующем 1899/00 учебном году в «Свидетельстве об успехах и поведении» Алек-
сандра Кутепова были выставлены следующие итоговые оценки: Закон Божий – 4; русский

121 Кизель Н. К., Мизюкевич В. И. Указ. соч. С. 259–260.
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язык – 3; латинский язык – 3; греческий язык – 3; геометрия – 4; алгебра – 4; история – 4;
французский язык – 3; поведение – 5. Завершает «Свидетельство» определение педагогиче-
ского совета: «Переведен по баллам без экзамена»122.

В период учебы Александра Кутепова в гимназии шли образовательные реформы. По
уставу 1871 года греческий и латинский языки входили в число главных предметов, и их
изучению придавалось большое значение, а по изданным в 1890 году планам число занятий
по этим предметам было уменьшено. В то же время больше стало уроков по Закону Божию
и по истории. Знаменательно, что именно Закон Божий и русская история, судя по оценкам
в свидетельствах за все годы учебы, были любимыми предметами Александра Кутепова. В
1900 году Министерством народного просвещения были отменены в гимназиях письменные
испытания по древним языкам. Новые учебные планы по этим предметам обращали главное
внимание на чтение авторов, а также значительно сокращалось изучение грамматики123.

В шестом классе, что видно по оценкам в свидетельстве, Александр Кутепов подтя-
нулся в знаниях по тем предметам, которые прежде ему давались с трудом. А по латин-
скому и греческому языкам он даже получил четверки годовыми отметками. В выпускном
свидетельстве за № 563, подписанном директором гимназии Иваном Дмитриевичем Громо-
вым и членами педагогического совета Николаем Константиновичем Кизелем, Апполина-
рием Павловичем Глебовским, Евгением Ивановичем Мюленбергом и секретарем Евлам-
пием Сергеевичем Зотеховым, Александру Кутепову были выставлены следующие отметки:
Закон Божий – 5; русский язык – 3; латинский язык – 4; греческий язык – 4; математика –
3; физика – 3; история – 4; география – 4 (за четвертый класс); французский язык – 3; пове-
дение – 5124.

Возможно, преподаватели, зная, что Александр не собирается переходить в седьмой
класс, а будет поступать на военную службу, могли быть более снисходительны к его факти-
ческим знаниям. Такое часто практиковалось в подобных случаях. Древние языки многим
гимназистам давались с трудом. В то же время шесть классов гимназии давали право стать
вольноопределяющимся первого разряда, что, в свою очередь, открывало дорогу в юнкер-
ское училище, которое было всесословным, в отличие от военных училищ.

Решение стать военным для Александра Кутепова – шаг не случайный.
Стремление учиться в кадетском корпусе и лидерство среди мальчишек-гимназистов,

любовь к военной истории и кумир – «белый генерал» Скобелев, дружба с солдатами и уча-
стие в маневрах – все говорило о предрасположенности к военной службе.

В Архангельском государственном архиве мы обнаружили ряд документов, раскрыва-
ющих начало «прохождения Александром Кутеповым военной службы». 9 (22) июня 1901
года в Архангельской местной бригаде было получено письмо из Штаба войск гвардии и
Петербургского военного округа следующего содержания: «Для составления плана уком-
плектования пехотных юнкерских училищ обучающимися и разверстки нижних чинов по
этим училищам на наступающий 1901/1902 учебный год, согласно приказу по военному
ведомству, от 24-го августа 1886 г. № 224, Главному Штабу необходимо иметь нижеследу-
ющие данные: 1) о числе вольноопределяющихся 1-го разряда, а также жеребьевых и охот-
ников высшего и среднего образования, удовлетворяющих установленным условиям для
поступления в сем году в пехотные юнкерские училища и удостаиваемые к тому своим бли-
жайшим начальством (приказ 1886 г. № 224) и 2) сколько имеется в частях войск вольно-
определяющихся 2 и 3 разряда, а также жеребьевых и охотников ниже среднего образования,

122 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 680. Л. 15.
123 Кизель Н. К, Мизюкевич В. И. Указ. соч. С. 269–270.
124 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 550. Л. 225.



А.  Ю.  Петухов.  «Генерал Кутепов. Гибель Старой гвардии. 1882–1914»

118

которые выполняют к 15-му числу будущего Августа условия, указанные п.п. Б и В ст. 128.
кн. VII Св. В. П. 1869 и приказе по военному ведомству 1897 г. № 139, для приобретения
права на командирование их в пехотные юнкерские училища и удостаиваются к тому своим
ближайшим начальством, обозначить число таких нижних чинов о каждой пехотной диви-
зии, саперной стрелковой и местной бригаде особо (прим. К ст. 129 кн. VII Св. В. П. 1869 г.)
Сообщая о таковых, прошу Ваше Превосходительство доставить упомянутые сведения в
возможно большей полноте и после тщательной их проверки, с таким расчетом времени,
чтобы они могли быть получены в Штабе Округа не позднее 15-го числа сего июня, изложив
эти сведения по приложенной при сем форме. Подписал Начальник штаба генерал-лейте-
нант Вастунов. Скрепил Старший Адъютант полковник Барон Сталь»125.

Думается, что Александр Кутепов узнал о содержании письма вскоре после его полу-
чения в канцелярии Архангельской местной бригады. Это письмо впрямую касалось воз-
можности его поступления в юнкерское училище. Вероятно, офицеры Архангелогородского
резервного батальона, хорошо знавшие Александра и его отчима, сами сообщили Кутепову
о запросе из штаба округа.

Успешно окончив шесть классов гимназии, Александр имел право до наступления при-
зывного возраста добровольно поступить на службу в армию, став вольноопределяющимся
первого разряда. Это давало ему право экзаменоваться в юнкерском училище на льготных
условиях. Теперь надо было торопиться с оформлением соответствующих документов для
поступления на службу. Промедление могло поставить под угрозу поступление Александра
в юнкерское училище в 1901 году.

25 июня (8 июля) 1901 года Павел Александрович Кутепов писал в прошении дирек-
тору Архангельской губернской гимназии Ивану Дмитриевичу Громову: «Предпочитая
определить своего старшего сына, ученика 7 класса, Александра в военную службу, имею
честь покорнейше просить Вас Ваше Превосходительство выдать надлежащие документы о
прохождении им шести классов Гимназии»126.

На основании этого прошения Александру Кутепову документы были выданы. Сохра-
нилась его расписка, сделанная на копии свидетельства № 563 об окончании Александром
шестого класса гимназии: «Свидетельство за № 563, свидетельство о приписке призывному
участку за № 231, метрическое свидетельство за № 2389 и копию с формулярного списка
отца за № 2396. Получил Александр Кутепов»127.

Александр Кутепов жил в это время «в городе Архангельске по Поморской улице в
доме Кузнецова», о чем сказано на копии свидетельства, заверенного нотариусом Викентием
Норбертовичем Шишло128.

По раскладочной ведомости г. Архангельска на 1901 год мы выяснили, что это был
двухэтажный деревянный дом. Его владельцем значилась «купеческая жена Фанни Кузне-
цова»129. Вероятно, весь дом или часть его помещений сдавались «под постой». Выбыв из
гимназии, Александр уже не мог находиться в общежитии учеников, и ему пришлось сни-
мать жилье. Видимо, так он и оказался на Поморской улице в доме Кузнецова. До наших
дней дом не сохранился, а место, где он стоял, располагается в районе новостроек. Назва-
ние улицы осталось прежним – Поморская. Ожидая дальнейшего решения своей судьбы, он
какое-то время жил по этому адресу.

125 ГААО. Ф. 1244. Он. 1. Д. 591. Л. 29–29 об.
126 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 550. Л. 224.
127 ГААО. Ф. 127. Он. 1. Д. 550. Л. 225 об.
128 ГААО. Ф. 1244. Он. 1. Д. 591. Л. 40.
129 Раскладочная ведомость по городу Архангельску на 1901 г. Типолитография наследников Д. Горянинова. С. 27.
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Нам удалось впервые выявить целый ряд любопытных документов, отражающих про-
цедуру поступления Александра Кутепова на военную службу. Среди них – приложение к
свидетельству № 563 об окончании Александром шестого класса гимназии, выписанному
25 июня (8 июля) 1901 года. Там значатся права выпускников гимназии: «Ученикам гим-
назий и прогимназий, выбывающим из этих заведений до окончания полного курса, предо-
ставляются, на основании параграфов 36 и 128 устава гимназий и прогимназий, и ст. ст. 64
и 195 устава о воинской повинности, следующие права… Ученики, окончившие курс VI и
VII классов… имеют право поступать в военную службу вольноопределяющимися первого
разряда»130.

130 ГААО. Ф. 1244. Он. 1. Д. 591. Л. 40.
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